
 
А К Т 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия  
- 

«Объект культурного наследия федерального значения  
«Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»,  

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А. 
Проект реставрации фасадов» 

Шифр АБТ-15-21 

 
1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 01 
апреля 2022 г. по 18 ноября 2022 г. 

 
2. Заказчик экспертизы: ИП Дубинин И.В., действующий в интересах 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский 
музей А.С. Пушкина» на основании договора №223.49.3.3.1.9040/22 от 29.03.2022 г. 
 

3. Место проведения: г . Пушкин,  г .  Санкт-Петербург. 
 

4. Цели и объекты экспертизы 
 
4.1.Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы: Определение 
соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия «Объект культурного наследия федерального значения «Дом 
Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А. Проект реставрации фасадов», 
выполненной ООО «Архитектурное бюро «ТРАДИЦИЯ» в 2022 г., шифр АБТ-15-21, 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия 
 
4.2.Объект государственной историко-культурной экспертизы:  
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия: «Объект культурного наследия федерального значения «Дом Китаева Я. с 
оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.», по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А. Проект реставрации фасадов», выполненная 
ООО «Архитектурное бюро «ТРАДИЦИЯ» в 2022 г., шифр АБТ-15-21 

 

5. Сведения об экспертах:  
Председатель экспертной комиссии: БУБНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, образование 
высшее (Ленинградский ордена Ленина ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. А.А. Жданова. 1971 г.), химик-технолог, стаж работы 
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49 лет. Место работы ООО «СТРОЙТЕХУСЛУГИ», гл. технолог. Аттестован в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ МК РФ № 142 от 04.02.2021 г.) 
- документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
 
Секретарь экспертной комиссии: ЗАЙЦЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, образование 
высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, 
Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 
лет, место работы – ООО «Коневские Реставрационные Мастерские». Аттестована в 
качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы проектной документации (приказ МКРФ № 996 от 25.08.2020 г.): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр;  
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Член экспертной комиссии: МИХАЙЛОВСКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, 
образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт 
Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1978 г.), архитектор, стаж 
работы 42 года. Место работы ООО "НЭО", эксперт. Аттестована в качестве 
государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной 
историко-культурной экспертизы (приказ МКРФ № 1668 от 11.10.2021 г.): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия, либо объекта обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия.  

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 
эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе № 569 (в действующей 
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редакции) эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, и обеспечивают выполнение п. 19 Положения № 569. 

 
Председатель экспертной комиссии     Бубнов В.И.  

Ответственный секретарь экспертной комиссии      Зайцева Д.А. 
Эксперт-член экспертной комиссии     Михайловская Г.В. 

18 ноября 2022 г. 
(подписано электронной подписью) 

 
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результат государственной историко-культурной экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной 

историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 
 
8. Перечень документов, представленных заявителем: 

- Проектная документация: «Объект культурного наследия федерального значения «Дом 
Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.», по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А. Проект реставрации фасадов», 
шифр АБТ-15-21 
- Выписка из реестра федерального имущества от 21.12.2021 г. № КУВИ-002/2021-
168474386.  
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия от 13.05.2021 №02-52-1024/21. (Приложение № 1) 
- Приказ № 92806-р от 15 мая 2017 г. «О регистрации объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт 
Пушкин А.С.», 1827 г., 1831 г. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» 
- Распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны № 10-262 от 28.05.2013 г. 
- План границ территории памятника, КГИОП 14.08.2002 г. 
- Выписка ГУП «ГУИОН» г. Пушкина. 2008 г. Поэтажные планы. 
- Распоряжение КГИОП № 07-19-397/20 от 10 сентября 2020 г. об утверждении охранного 
обязательства. 
- Паспорт ОКН  2 июля 2015 г. № 1906 
- Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия 
 
9. Сведения о проведенных исследованиях: 

В рамках государственной историко-культурной экспертизы экспертами были 
проведены следующие исследования: 

− визуальное обследование объекта культурного наследия, выполнена фотофиксация 
объекта в необходимом объеме. Оформлен альбом фотофиксации со схемой и 
аннотациями. (Приложение №4); 
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− архивно-библиографические исследования, необходимые для подтверждения 
обоснованности принятых проектных решений, по результатам которых составлен альбом 
исторической иконографии (Приложение №3) и краткая историческая справка; 

− анализ документов, предоставленных заказчиком; документации выявленной при 
проведении экспертизы.   

− анализ представленной заказчиком проектной документации с целью определения 
соответствия принятых проектных решений требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия.  

По результатам проведенной экспертизы:  
− обоснована возможность реализации рассматриваемых проектных решений с 

учетом сохранения предмета охраны.  
 

10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы 

Павлищев Л. -«из семейной хроники/ Воспоминание о Пушкине/ изд. 1980г. стр. 249. 
Русский Архив-1899г. книга 6 стр. 388. 
А.О. Смирнова -Россет -«Автобиография 1931. изд. стр. 207,стр. 328. 
«Русские Ведомости»- 1910г. номер 232/газета/ «Дом Пушкина в Царском 

Селе»,автор И.Р. 
Вильчковский С.Н. -«Царское Село». Изд. СПБ 1911г. стр. 224 
Исторический вестник – 1914 г. апрель номер четыре. Зорин-Несвицкий- « 

Пушкинский дом» в Ц.С.». 
Широкий - «Пушкинские места в детском селе «Дом Китаева» изд. 1936г. 
Широкий- «Дача Пушкина -« История дома Китаева» изд. 1936г. 
Яковлев В.И. - Александровский Дворец- музей в Детском Селе изд. 1927 г.  
Атлас города «Царское Село». Сост. полков. Н.И. Цыловым. 1858 г. 
Брегиан Р.А. «Историческая справка о доме Китаева в г. Пушкине». 1947 г. Архив 

ФГБУ «Всероссийский музей А.С. Пушкина», инв. № 537 
«Альбом-приложение к исторической справке по музею-даче А.С. Пушкина». № 545, 

ФГБУ «Всероссийский музей А.С. Пушкина». 
Дача Пушкина в Царском Селе. Обмер. 1939 г. Архитектор Т. Рощина. Архив 

КГИОП, б/н. 
Проект окраски фасада. 1940 г. Архив КГИОП, 240/Пр -8 
Жилой дом для Института литературы. Реконструкция. Проект. 1947 г. 

Ленакадемстройпроект. Архитектор Крискович. Архив КГИОП, 240/Пр-1 
Проект капитального ремонта жилого дома по ул. Пушкинской, д. 2. 1955 г. Архив 

КГИОП, 240/Пр -4 
Проект реставрации музея-дачи А.С. Пушкина. 1972 г. Архив КГИОП, 240/Пр -2 
Реставрация балюстрады кровли и окраски кровли. 2006 г. РБМ «Реконструкция». 

Архив КГИОП, 240/Пр-23 
Заключение по результатам натурного обследования материалов отделки фасада Дачи 

Китаевой и технологические рекомендации по ведению реставрационных работ. 2007 г. 
РБМ «Реконструкция». Архив КГИОП, 240/Пр-25 

Проект благоустройства территории б. дачи Китаевой. НИИ 
«Ленпроектреставрация».1988 г. Архив КГИОП, 240/Пр -5 

Рабочий проект благоустройства территории. 1992 г. Архив КГИОП, 240/Пр -13 
Отчет об обследовании состояния строительных материалов и конструкций. 2000 г. 

НИИ «Спецпроектреставрация». Архив КГИОП, 240/Пр-22 
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Корректировка проекта реставрации б. дома Китаевой. 2001 г. ООО «Литейная часть-
91». Архив КГИОП, 240/Пр-17 

Дополнения и изменения к корректировке проекта благоустройства сада дачи 
Китаевой. 2001 г. ООО «ОРТ». Архив КГИОП, 240/Пр-20 

Реставрация балюстрады кровли и окраски кровли. 2006 г. РБМ «Реконструкция». 
Архив КГИОП, 240/Пр-23 

Отчет о выполненных ремонтно-реставрационных работах на кровле. 2007 г. РБМ 
«Реконструкция». Архив КГИОП, 240/Н-8260 

Заключение по результатам натурного обследования материалов отделки фасадов. 
ООО «РБМ Реконструкция». 2007 г. Архив КГИОП, 240/Пр -5 

Фотографии из Архива КГИОП 1939 г. 
Дача Китаева. 1870-е гг. // Парки Царского Села и окрестностей. Путеводитель. 

/http://а-парк.рф/36-Dacha_Kitaeva_Pushkin.html#!prettyPhoto. 
 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований. 

11.1 . Сведения о времени возникновения (дате создания) объекта, датах основных 
изменений (перестроек) данного объекта и датах основных связанных с ним 
исторических событий  

29 июня 1826 г. по высочайшему повелению было назначено место для постройки 
дома «камердинер его выс. Гос. Наследника и Великого Князя Александра Николаевича 
6го класса Китаеву».   Проект дома составлен А.М. Горностаевым в 1826 г.   

Яков Китаев  умер в 1831 г. - в тот год, когда Пушкин поселился на его даче. В 1832 
г. Вдова Анна Китаева получает официальную данную на владение особняком.  

К 1856 г. участок с домом и надворными постройками переходит тайной советнице 
В.С. Пряшниковой.   

К 1868 г. участок переходит во владение «дочери купца Ольки Скрябиной». На 
чертеже 1868 г. впервые дом, и в плане, и с фасада, показан в том виде, в каком 
просуществовал до середины ХХ в. Проектом того же Никитина предполагалось 
остеклить открытые угловые лоджии в уровне первого и мансардного этажей и устроить 
палисад вдоль обеих улиц (возможно с металлической оградой). К этому времени 
показаны как осуществленные перестройки – увеличение крыльев на две оси, новый вход 
со стороны Дворцовой улицы, веранда на северном торце, полукруглый лестничный 
объем в углу со стороны двора.  

На 1868 г. здание имело следующее решение: центральный объем, расположенный 
на пересечении двух улиц — закруглён; балкон первого этажа оформлен 4 колоннами в 
стиле ампир, над которыми проходит гладкий фриз; мезонин также с центральным 
балконом, карниз которого украшен резьбой; по обеим сторонам балкона, в уровне двух 
этажей расположены оконные проемы с простыми наличниками; боковые одноэтажные 
крылья решены одинаково — пять окон с простыми наличниками и сандриками; крайняя 
ось серверного крыла раскрыта дверным проемом. Всё здание на высоком каменном 
цоколе, в котором расположены подвального типа окна.  

В участок 1877 г. передан новой владелице – жене Статского Советника Ольге 
Владимировой Ивановой, во владении которой он и находился до революции. В 1877 г. на 
фасадах дома по периметру кровли появляется деревянная балюстрада, делается козырек 
над входной дверью, усложняется рисунок полотна этой двери.  
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Следующим изображением Дачи Китаева являются рисунки 1914 г.  Не смотря на 
схематичность, данные изображения фиксируют лицевые фасады здания в том виде, в 
каком сохранились до настоящего времени и с деталями, не отображенными на 
предыдущем рисунке. Фасады показаны обшитые горизонтальной доской, по периметру 
крыши установлена балюстрада, над входом на северном фасаде двускатный козырек на 
четырех колонках, на фризе над балконом первого этажа появляются декоративные 
триглифы, окна первого этажа в полуциркульном объеме получают оформление, 
аналогичное окнам боковых крыльев. 

Между первым и вторым окном по фасаду входящего на Колпинскую улицу (совр. 
Пушкинскую) в 1910 г., с разрешения владелецы дома, вдовы действ. статского сов. 
Иванова, была установлена мемориальная доска с надписью, увековечивающей  
проживание в доме в 1831 году А.С. Пушкина. О чём Начальником Царскосельского 
Дворцового управления Ф.Н. Пешковым был послан  последний официальный запрос за 
№ 5669,  Доска была  изготовлена на средства Дворцового Управления, стоила она 30 
рублей и была изготовленав скульптурной мастерской А. Галли. 

С 1917 г. – здание было отведено под дом отдыха. 
С 1920 г. – оно поступило в ведение Петроградского Агрономического Института/ 

позднее Ленингр. Сельско-хоз. Институт/ который поместил в нем Акклиматизационную 
станцию Высшего Совета Народного Хозяйства. 

С июля 1931 г. по 1976 г.  дом принадлежал ЖАКТам сначала №5, затем №52 и 
служил обычным жилым фондом.  

К 1939 г. относится большой пласт иконографического материала  позволяющий 
судить об облике здания в довоенный период, а также и в дореволюционный, т.к. 
перестроек в конце XIX-начале ХХ вв. не производилось.  

Среди информации, которую можно почерпнуть из анализа иконографии 1939 г., 
важной для настоящего исследования, мы видим следующее: цокольный этаж со стороны 
двора был оштукатурен, имел разновеликие окна и утолщение цокольной стены в угловой 
части. Конфигурация крыши и расположение на ней балюстрады не изменились. Кроме 
того, среди обмерных чертежей имеются шаблоны балясин, карнизов и тетивы. 

Здание незначительно пострадало во время войны. Согласно описанию 1947 г. «К 
счастью, в период войны 1941— 1945 года он подвергся также сравнительно малым 
разрушением. В настоящее время дом заселен. Средствами отдельных съемщиков 
произведён весьма примитивный, низкого качества ремонт. Подвал приспособлен для 
жилья и плотно заселен. Частично отсутствует паркет. Стены оклеены низкопробными 
обоими без соблюдения какой либо архитектурной композиции.  

Фасады “дома Китаева” с улицы сохранились в хорошем состоянии. Со стороны 
двора обшивка стен, как видно недавно была реставрирована.  

Частично повреждено крытое кольцо в центре дворового фасада. Обшивка торца со 
стороны Колпинской ул. также приведена в порядок, а со стороны ул. Васенко полностью 
разобрана веранда и торец частично заложен кирпичной стенкой, зашит досками. В 
большинстве запустение пришёл сад». 

К 1947 г. относится первая концепция реставрации здания, которая совмещала 
жилую функцию и сохранение исторических элементов. Дача Китаева ремонтировалась 
для сотрудников Института Литературы Академии Наук СССР. Проектом предполагалось 
разрушенную террасу на северном фасаде не восстанавливать, на месте входа оставить 
лишь одно окно, остальное заложить кирпичом, а вот лестничный полуциркульный объем 
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со стороны дворового фасада сохранить. Также проектировался ремонт сантехнического 
оборудования (ванные и туалеты только на 1 этаже), электрика.  

В 1949 году к 150-летию со дня рождения поэта, на доме была установлена вторая 
мемориальная доска с надписью: «Здесь жил А.С. Пушкин в 1931 году», а Колпинскую 
улицу переименовали в Пушкинскую. 

Значительный ремонт здания относится к 1955 г. Он включал ремонт лестниц (с 
сохранением дворовой), замену перекрытий 1 этажа, 30% замену стропил, замену 
обрешетки и железного покрытия крыши, частичную перепланировку квартир, замену 
полов в цокольном и первом этажах, отделочные работы в интерьерах. Тогда же был 
уничтожен вход в подвал со стороны Пушкинской ул. После ремонта, законченного в 1957 
г. при комнаты на 1 этаже (буфетная, столовая и гостиная) были переданы музею, а в 1958 
г. открыт мемориальный музей А.С. Пушкина.  

Важной частью проекта стало благоустройство (дренаж и отмостка). В 
пояснительной записке указано, что «площадь двора неровная, ранее существовавшая 
дренажная система нарушена, отмостка отсутствует. … застаивается вода, поступает к 
стенам, стены цоколя насыщены влагой, в комнатах сыро».  

Ключевым для здания стал проект 1972 г., реализованный с изменениями 1978 г. 
Архитектором А.А. Кедринским были предложены решения по планировке и 
зонированию интерьеров, их отделке.  

Что касается лицевых фасадов, то проектные решения восстановления их на первый 
этап строительства не реализованы, сохранены фасады второй половины XIX в. 

По дворовому фасаду предполагалось убрать лестничную пристройку, оформить 
вход в подвал – проем и приямок. Таким образом, архитектурно-художественное решение 
дворовых фасадов было окончательно сформировано 1978 г. при сохранении основного 
решения второй половина XIX в. 

После реконструкции здания и открытия в нем музея, основной задачей стало 
поддержание объекта в хорошем техническом состоянии. 

В 1988 г. НИИ «Ленпроектреставрация» был выполнен проект благоустройства. 
Однако, уже в 1992 г. проект был откорректирован  при сохранении планировки (дорожек, 
газонов и пр.). Вертикальная же планировка участка была выполнена заново, основные 
корректировки связаны с изменением планировочных отметок земли непосредственно по 
фасаду. «Воссоздание в наиболее возможной полноте исторического облика здания 
требует снятия культурного слоя, в первую очередь у фасадов дома». Проектом 
предусматривалось возведение подпорной стенки вдоль ограды по фронту улиц, для 
спуска с тротуаров проектировались лестницы. Сброс воды с участка, согласно проекту, 
должен был осуществляться в дождеприемники западнее и восточнее здания. Также 
проектом предусматривалась «гидроизоляция наружных поверхностей здания от 
поверхностных вод по всему контуру по горизонтали, от подошвы до обреза по вертикали. 
Конструкция гидроизоляции включает обмазку поверхности горячим битумом в 2 слоя и 
устройство глиняного замка».  

Принятые по проекту 1992 г. меры, оказались недостаточными. Согласно 
обследованию 2000 г. стены здания были переувлажнены, как следствие наблюдались 
биопоражения и деструкция материалов. На основании заключения был выполнен проект  
устройства гидроизоляции пола цокольного этажа, ремонта отмостки с поднятием уровня 
глиняного замка и облицовки цоколя (три варианта). Из трех вариантов облицовки был 
согласован первый, предусматривающий облицовку нижней части цоколя и выполнение 
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каменной отмостки.  Проект не был выполнен. 
Также в 2001 г. был разработан проект устройства отмостки и ливневой канализации, 

ранее не предусмотренной. Под водостоками устанавливались водоприемники; глубина 
заложения лотка составляла 1,2 м. Далее вода отводилась в ливневую канализацию. 
Проект реализован. 

В 2001-2002 гг. выполнен реставрационный ремонт фасадов с заменой оконных 
заполнений, обшивки сруба и кровли. 

В 2006 г. был выполнен проект реставрации кровли и балюстрады. В результате 
выполненных работ было заменено 100% тумб и тетивы балюстрады, 90% балясин, 
отремонтирована кровля в местах крепления тумб, вся кровля окрашена, выполнен ремонт 
штукатурки вентиляционных труб. 

В 2007 г. были выполнены исследования и дано заключение о состоянии материалов 
отделки «Дачи Китаевой». Не смотря на проведенную в 2002 г. реставрацию, многие 
элементы находились в неудовлетворительном состоянии и были поражены грибком. 
Среди прочего исследовалось штукатурное покрытие цоколя, в котором обнаружены 
трещины, отслоения, биоразрушения. Исследователями рекомендовалось заменить 
цементную штукатурку на известковую. Проект по данным рекомендациям не 
выполнялся.  

 
11.2. Современное описание и состояние  
Фундаменты под кирпичные стены цоколя - ленточные бутовые. Существенных 

дефектов, по косвенным признакам, не имеют. Техническое состояние основания и 
фундаментов можно оценить, как работоспособное. 

Кирпичный цоколь со стороны улиц облицован плитами Путиловского известняка. 
Цокольная часть стен со стороны сада оштукатурена и окрашена. Элементы отделки 
цокольной части здания имеют различные виды дефектов, требуют реставрации. 

Отмостка вокруг здания выполнена из булыжника среднего диаметра 100-150мм, 
уложенного на «постель» из цементно-песчаной смеси толщиной до 100мм, общая ширина 
отмостки от 600 до 800мм. Отмостка на отдельных участках имеет «обратный» уклон, что 
приводит к поступлению атмосферной влаги непосредственно к цоколю здания. На 
момент обследования часть «постели» нарушена. Конструкция отмостки требует 
реставрации. 

Стены цокольной части здания выполнены из полнотелого глиняного кирпича на 
известково-песчаном растворе. Техническое состояние кладки кирпичных несущих стен 
можно оценить, как удовлетворительное, работоспособное. Штукатурная отделка и 
красочный слой внешней части наружных стен имеют различные дефекты и утраты, 
требуют реставрации. Выявлены следы намокания нижних зон стен цоколя в помещениях 
и на фасадах здания. 

Стены первого этажа и мезонина выполнены из деревянного бруса, образуют 
систему продольных и поперечных несущих конструкций. 

Общее состояние стен можно охарактеризовать как работоспособное. 
Несущими элементами кровли являются деревянные стропила, по которым уложена 

деревянная обрешётка и кровельное окрытие. Кровельное окрытие выполнено из 
металлического крашенного листа. Водосток с кровли организован через металлические 
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трубы. По фасадам, обращенным к улицам, на кровле установлено декоративное 
ограждение в виде деревянной балюстрады. Визуальным осмотром выявлены 
многочисленные значительные повреждения балясин и тумб ограждения, связанные с 
воздействием атмосферной влаги. Значительное количество элементов балюстрады 
ремонту не подлежат и нуждаются в замене. 

Отдельные деревянные балки стропильной системы кровли в ходе последнего 
ремонта усилены дополнительными деревянными элементами методом протезирования. 
Визуальным осмотром существенных дефектов, влияющих на конструктивные 
характеристики стропильных балок, обеспечивающие их безопасную эксплуатацию, не 
выявлено. Наблюдаются признаки намокания и биопоражения деревянной обрешетки. 

В целом, состояние стропильной системы может быть признано работоспособным, 
состояние ограждения – ограниченно-работоспособным, местами – недопустимым 

Деревянные стены первого этажа и мезонина обшиты шпунтованной 
профилированной доской.  Доски облицовки имеют дефекты, вызванные воздействием 
атмосферных осадков: глубокие продольные трещины, отслоение красочного слоя.   

Угловая часть фасада здания сформирована эркером в виде двухуровневой 
остекленной лоджии, основой конструкции которой являются деревянные колонны. 
Окрасочный слой на колоннах имеет сильные повреждения, вызванное воздействием 
атмосферных осадков. Колонны являются несущим элементом, передающим на цоколь 
нагрузку от террасы второго этажа. Наружная часть колонн выполнена из клиновидных 
деревянных брусков, внутренняя часть наиболее вероятно представлена полнотелым 
деревянным брусом квадратного сечения 250х250 или 300х300мм. Диаметр колонн 
порядка 420мм, опорой колонн служат деревянные базы диаметром порядка 500мм. 

Столярные заполнения оконных проемов выполнены из пиломатериалов хвойных 
пород и окрашены с обеих сторон синтетической краской. Оконный блок представляет 
собой две раздельных рамы с в единой коробке. Стекла установлены в рамы на 
деревянных штапиках. Двухстворчатые балконные двери углового эркера так же 
выполнены «в две нитки» в единой коробке. Оконные заполнения проемов в угловом 
эркере выполнены в виде деревянных рам «в одну нитку». В нижней части оконных рам 
красочное покрытие имеет утраты, древесина загрязнена, с трещинами и следами 
биодеструкции. 

Двери парадного входа двухстворчатые с наличниками, выполнены из древесины 
дуба. Двери филенчатые, с резным декором и остекленной верхней фрамугой. 

Отделка выполнена синтетическим лаком. Защитно-декоративное лаковое покрытие 
утратило целостность, полностью стерто в нижней части дверных полотен. Крупных утрат 
древесины дверных полотен и резьбы осмотром не выявлено. Имеются отдельные 
трещины в древесине, царапины, вмятины.   

Осмотр технического состояния столярных заполнений дверных и оконных проемов 
показал, что в целом, они находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии, 
однако нуждаются в реставрационном вмешательстве. 

Приямок входа в цокольный этаж со стороны сада со ступенями выполнен из 
известняка. Имеются сколы камня, выбоины и каверны на горизонтальных поверхностях, 
связанные как с механическим повреждением, так и с вымыванием глинистого материала 
из близко расположенных к поверхности прослоев. 
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Над входными дверями установлены металлические козырьки. Козырьки над 
входами находятся в удовлетворительном состоянии. Основным дефектом является 
проявление подпленочной коррозии и локальные утраты защитно-декоративного 
покрытия. 

 
11.3.Анализ проектной документации 

Проектная документация выполнена ООО «Архитектурное бюро «ТРАДИЦИЯ» 
(лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия № 
МКРФ 00916 от 4 июля 2013 г.). 

Пользователем памятника является Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Всероссийский музей А.С. Пушкина». Назначение объекта – 
музей.   

Современный облик объекта окончательно сформировался в результате последних 
масштабных ремонтно-реставрационных работ (2-я половина ХХ в.). Все решения, 
реализованные по научно-проектной документации 1970-х гг., внесены в действующие 
предметы охраны объекта культурного наследия. 

Настоящим проектом предусмотрены реставрационные мероприятия без изменения 
существующего архитектурно-художественного решения объектов.  

Основная часть решений направлена на приведение объектов в хорошее техническое 
состояние. 

Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия от 13.05.2021 №02-52-1024/21 состав и содержание проектной документации 
выполняются в соответствии с ГОСТ Р 5528-2013 и ГОСТ Р 55567-2013, состоят из 
следующих разделов: 

1. Предварительные работы. 
2. Комплексные научные исследования. 
3. Проект реставрации и приспособления (эскизный проект, проект). 

Состав проектной документации.  
 

Номер  
тома Обозначение Наименование 

Раздел 1  Предварительные работы 
1.1 АБТ-15-21-ИРД Исходно-разрешительная документация. 

Раздел 2  Комплексные научные исследования 

2.1 АБТ-15-21-КНИ-О Отчет по результатам комплексных научных 
исследований 

2.2 АБТ-15-21-КНИ_ОЦ ФФ Обмеры и фотофиксация 

2.3 

АБТ-15-21-ХТИ-ТИ Заключение по результатам обследования 
материалов отделки фасадов и технологические 
рекомендации по ведению реставрационных 
работ 

Раздел 3  Проект реставрации 

3.1 АБТ-15-21-ПЗ Пояснительная записка.  
3.2 АБТ-15-21-АР Архитектурные решения 
3.3 АБТ-15-21-ПОР Проект организации работ 
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Предварительные работы 

В ходе предварительных работ была проанализирована исходно-разрешительная 
документация (АБТ-15-21-ИРД). 

В ходе предварительных работ составлен «Акт определения влияния видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия»; влияние отсутствует.  

В ходе предварительных работ было выявлено общее техническое состояние, 
определены направление и объем дальнейшего исследования объектов с целью 
последующей разработки проекта реставрации; намечена предварительная очередность 
работ.  

Предварительно зафиксированы дефекты и утраты; намечен круг исследований, 
необходимых для выявления факторов разрушения, которые могут быть определены 
только в результате лабораторных испытаний и дальнейших научных исследований.  

 

Комплексные научные исследования  

Историко-архивные и библиографические исследования включали анализ 
документации XIX-XX вв. из архивов музея, КГИОП, библиографических источников и 
интернет-ресурсов. Наиболее информативным источником являются исследования 
второй половины ХХ в., проводимые к проектам реставрации здания.  Исторические 
исследования приведены в составе «отчета по результатам комплексных научных 
исследований (АБТ-15-21-КНИ-О). 

Историко-архитектурные натурные исследования (архитектурные обмеры) включают 
планы и фасады; отдельные детали конструкций; нанесение на обмерные чертежи фасадов 
всех основных дефектов и утрат. Также в составе комплексных исследований была 
проведена фотофиксация объекта культурного наследия до начала работ. Фотофиксация 
охватила не только общие виды памятника, но и детали, картину современного состояния 
объекта по элементам - фрагментам фасадов и кровельного покрытия, деталей 
архитектурного декора фасадов, состояние цоколя и отмостки здания (АБТ-15-21-ОЧ ФФ). 

Для здания выполнено инженерно-техническое обследование (АБТ-15-21-ХТИ-ТР). 
На стадии инструментального обследования проведены следующие работы:  

− натурное исследование материалов памятника с определением степени 
сохранности; 

− исследование состава отделочных материалов и стратиграфической структуры 
красочных покрытий; 

− микологическое исследование материалов отделки; 
На основе проведенных работ выполнены обработка результатов обследования, 

анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, составлен итоговый 
отчет с выводами по результатам обследования и разработаны рекомендации для 
обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации зданий. 

Выявлено, что окраска фасадов памятника (деревянной обшивки элементов 
архитектурного декора и заполнений проемов из древесины хвойной породы) выполнена 
красками на органическом синтетическом связующем, детали архитектурного декора 
выкрашены белой синтетической краской. 
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При обследовании фасадов отмечено наличие участков с повышенным воздействием 
атмосферных осадков на отделочные материалы, приводящим к разрушению окрасочного 
покрытия и повреждению древесины. Наибольшее количество дефектов 
сконцентрировано на лицевом фасаде в объеме веранды и остекленного балкона 
(колонны). Также в неудовлетворительном состоянии находится ограждение кровли, где 
присутствуют множественные повреждения и утраты балясин балюстрады. 
Рекомендуется полная замена балюстрады кровельного ограждения. В большей части 
древесина облицовки фасадов, оконных заполнений находится в удовлетворительном 
состоянии. Необходимо реставрационное вмешательство в соответствии с утвержденной 
методикой. Допускается лицевая окраска поверхности по обезжиренному имеющемуся 
красочному покрытию. 

Стены цокольного этажа со стороны дворового и боковых фасадов оштукатурены и 
окрашены синтетическими красками. Штукатурный раствор содержит в своем составе 
цемент, как доминирующее вяжущее. Имеются бухтящие участки штукатурки и 
отдельные трещины в штукатурном слое. Красочный слой поврежден в зоне примыкания 
к землевследствие отбрызга от булыжной отмостки. Необходимо реставрационное 
вмешательство в соответствии с утвержденной методикой. 

Цоколь облицован известняком Путиловского месторождения. В целом, состояние 
известняка удовлетворительное. Камень плотный, прочный. Имеются небольшие сколы, 
утраты раствора из швов каменной кладки. На локальных участках наблюдается 
неплотное примыкание реставрационных докомпоновок в массиве камня. Необходимо 
реставрационное вмешательство в соответствии с утвержденной методикой. 

Приямок входа в цокольный этаж со стороны сада со ступенями выполнен из 
известняка. Имеются сколы камня, выбоины и каверны на горизонтальных поверхностях, 
связанные как с механическим повреждением, так и с вымыванием глинистого материала 
из близко расположенных к поверхности прослоев. Необходима реставрация по 
утвержденной методике. 

В исследованных образцах древесины и минеральных материалов фасадов здания по 
результату проведения микологического исследования обнаружено присутствие 
плеcневых грибов и локальных очагов гнили древесины II-III стадии, а также 
биообрастания цоколя по местам замокания. Степень биопоражения древесины и 
минеральных материалов фасадов здания оценивается как I-II, и предполагает зачистку и 
выборочную замену пораженных элементов. Сохраняемые и новые конструкции и 
материалы должны быть подвергнуты тщательной биоцидной обработке и защищены от 
воздействия атмосферных осадков. 

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о необходимости 
проведения на объекте культурного наследия комплексных реставрационных работ, 
направленных на устранение имеющихся дефектов отделки фасадов, восстановления 
окрытия кровли, реставрации отмостки и восполнения утраченных элементов фасадов 
здания. 

Состав предпроектных работ и комплексных научных исследований соответствует 
Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 13.05.2021 
№02-52-1024/21.  

Все необходимые предварительные работы и комплексные научные исследования 
выполнены в полном объеме, полученная в ходе исследований информация является 
основанием для принятия проектных решений. 
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Проектные решения (Раздел 3)- АБТ-15-21-АР, АБТ-15-21-ПЗ 
 

Проектом предусматривается выполнение следующих работ по сохранению объекта 
культурного наследия: 

- Ремонт каменной отмостки и гидроизоляции. Каменная отмостка в связи с её 
неудовлетворительным техническим состоянием разбирается и выкладывается полностью 
заново с применением того же камня, с соблюдением предусмотренных проектом 
технологических подстилающих слоев, включая горизонтальный слой «Гидроизола» по 
бетонному существующему пристенному поясу, и сохранением существующих 
горизонтальных габаритов и планировочных высотных отметок.    

Отмостка не входит в перечень предмета охраны объекта. Отмостка выполнена в 
1990-х гг., не является историческим элементом. Конструкция сохраняется. 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

- Реставрация штукатурной отделки цокольной части здания со стороны дворовых 
фасадов. Реставрационные работы выполняются в соответствии с разработанной и 
утвержденной методикой.  

Комплекс работ включают в себя следующие мероприятия: - Удаление цемент 
содержащих штукатурных слоев с поверхности кирпичной кладки стен; -  Восстановление 
штукатурного слоя стен с использованием известковых растворов; -  Окраска поверхности 
штукатурки.  

С целью защиты от увлажнения, загрязнения и биопоражения не имеющих 
каменного цоколя фасадных стен со стороны сада, проектом предусмотрено устройство 
цоколя из естественного камня с переменной высотой около 400 мм.  Для создания цоколя 
используются каменные блоки размером 450 х 200 х 60 мм из известняка, по размеру, 
цвету и структуре аналогичному каменной облицовке цокольной части фасадов со 
стороны улиц.  Подобное решение по устройству дополнительного цоколя было ранее 
согласовано КГИОП в составе проекта ремонта фасадов здания, разработанного в 2000 
году ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91». 

Предметом охраны объекта является только известняковая отделка цоколя, 
штукатурная отделка в перечень предмета охраны не входит. Существующая отделка 
дворовых фасадов разновременная, цементная, заменяемся в связи с техническими 
рекомендациями. Таким образом, проектом не нарушается предмет охраны в части 
«архитектурно-художественное решение фасада: материал отделки цоколя – известняк». 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

- Реставрация каменной отделки цокольной части здания и каменных крылец. 
Работы по реставрации выполняются в соответствии с разработанной и утвержденной 
методикой.  

Учитывая удовлетворительное состояние известняка, основными операциями при 
производстве ремонтно-реставрационных работ являются: − промывка поверхности камня 
нейтральным моющим средством; − удаление ранее выполненных мастиковок, имеющих 
дефекты; − докомпоновка искусственными мастиковочными составами мелких утрат, 
выбоин, трещин; − расчистка швов и восполнение утрат шовного раствора; − консервация 
от воздействия влаги и неблагоприятных агрессивных агентов. 

Крыльца выполнены во второй половине ХХ в. Крыльца здания не входят в перечень 
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предмета охраны объекта. Все конструкции сохраняются. 
Предметом охраны объекта является известняковая отделка цоколя. Таким образом, 

проектом не нарушается предмет охраны в части «архитектурно-художественное решение 
фасада: материал отделки цоколя – известняк». 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

- Реставрация металлических козырьков при входах в здание. Реставрационные 
работы выполняются по утвержденной методике на месте, без демонтажа и вывоза 
металлических конструкций в мастерскую в следующей технологической 
последовательности:  -  удаление вручную непрочно держащихся рыхлых слоев ржавчины 
и краски; -  абразивная очистка поверхности металла; -  химическая очистка, сушка; -  
окраска. 

В перечень предмета охраны включен один козырек – на лицевом фасаде. Проектом 
предусмотрено полное сохранение всех его элементов и их реставрация. Таким образом, 
проектом не нарушается предмет охраны в части «архитектурно-художественное решение 
фасада: металлический двускатный козырек – местоположение, исторические габариты, 
конструкция (на двух столбах, с несущим фризом и треугольным фронтоном), 
исторический рисунок». 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

- Реставрация деревянной отделки и архитектурных элементов наружных стен 
здания. Реставрация выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной 
методикой и включает в себя следующие основные работы: - Расчистка обшивки фасадов 
и деревянного декора от окрасочных слоев; - Восполнение утрат; - Защита металлических 
поверхностей крепёжных элементов; - Биоцидная обработка, шпатлевка и окрашивание 
древесины. 

Все деревянные элементы фасадов включены в перечень предмета охраны. 
Проектом предусмотрено полное их сохранение и реставрация. Таким образом, проектом 
не нарушается предмет охраны в части «архитектурно-художественное решение фасада: 
материал и характер отделки фасада – дерево; карниз с триглифами и модульонами 
местоположение (между первым и вторым этажами), габариты, материал (дерево); 
венчающий раскрепованный профилированный карниз; оформление оконных проемов – 
профилированный деревянный наличник, прямой деревянный сандрик». 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

- Реставрация дверных и ремонт оконных столярных заполнений. 
Работы по реставрации входных дверей из дуба выполняются в условиях мастерской 

с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Основные 
технологические процессы реставрационных работ: 

- расчистка поверхности древесины;  
- мастиковка сколов, восполнение (при необходимости) утрат; - удаление пятен и 

загрязнений;  
- биоцидная обработка древесины;  
- тонирование древесины; - нанесение защитно-декоративного покрытия. 
Реставрации так же подлежит фурнитура дверных заполнений из цветного металла. 

Оконные заполнения из пиломатериалов сосны подлежат ремонту в соответствии с 
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методикой, утвержденной для данного вида работ в целях обеспечения их соответствия 
современным требованиям к эксплуатации. Проектом рекомендуется осуществление 
мероприятия по уплотнению оконных и дверных рам в притворах в целях повышения 
энергоэффективности конструкций в аспекте оптимизации теплопотерь. 

Все заполнения фасадных проемов включены в перечень предмета охраны. 
Проектом предусмотрено полное их сохранение и реставрация. Таким образом, проектом 
не нарушается предмет охраны в части «архитектурно-художественное решение фасада: 
дверное заполнение – материал (дерево), конструкция двери (двустворчатая с 
прямоугольной остекленной фрамугой, оформление (каждая створка на три филенки, с 
порезкой по периметру и сложным резным орнаментом, нижняя квадратная филенка с 
круглой розеткой, две парные ручки-кнопки – материал (латунь); оконные заполнения – 
материал (дерево), расстекловка (геометрическая), профиль и цвет; заполнение терррас – 
материал (дерево), расстекловка (геометрическая), профиль и цвет». 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

-Замена металлического кровельного покрытия и деревянной обрешетки кровли. 
Решение о полной замене принято в ходе исследования технического состояния покрытия 
кровли по согласованию с Заказчиком. Новое окрытие кровли, монтируемое взамен 
утратившему свои эксплуатационные качества, выполняется из кровельной стали с 
полимерным покрытием. Цвет зелёный, близкий к существующему (RAL 6024). 
Деревянная обрешетка, имеющая очевидные признаки намокания и биопоражения ввиду 
разгерметизации кровельного окрытия, так же подлежит замене на деревянные элементы, 
аналогичного сечения.    

Конструкции кровли не включены в перечень предмета охраны. все заменяемые 
элементы новые, выполнены в 2007 г., заменяются по техническим рекомендациям. Таким 
образом, проектом не нарушается предмет охраны в части «объемно-пространственное 
решение: крыша – исторические габариты и конфигурация (многоскатная), деревянная-
стропильная; мезонин – исторические габариты и конфигурация, высотные отметки». 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

- Замена элементов системы водостока с кровли и линейных окрытий карнизных 
свесов и подоконных отливов. 

Системы водостока с кровли и линейных окрытий не входят в перечень предмета 
охраны объекта. Данные проектные решения являются необходимыми мерами для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия.  

-Антисептическая и биоцидная обработка деревянных балок стропильной системы 
кровли. Последний ремонт стропильной системы здания проведен в 2007 году, и в 
настоящее время все элементы стропильной системы находятся в удовлетворительном, 
пригодном эксплуатационном состоянии, в ремонте не нуждается.  Проектом 
предлагается просушка, очистка и антисептическая обработка элементов конструкции 
стропильной системы после демонтажа обрешетки и металлического окрытия кровли. 

Конструкции стропильной системы не входят в перечень предмета охраны объекта.  
Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия.  
- Замена деревянной балюстрады ограждения кровли на новую, выполненную по 

существующим образцам в историческом материале. В связи с тем, что расположенная 
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на кровле балюстрада ограждения, выполненная в 2008 г., имеет многочисленные 
существенные дефекты практически всех её элементов, либо их утраты, проектом принято 
решение о полной замене ограждения. Ограждение выполняется из пиломатериалов 
хвойных пород в точном соответствии с историческим профилем. Металлические 
конструктивные элементы крепления балюстрады к стропильной системе кровли 
заменяются на аналогичные из коррозионностойкого металла или очищаются от 
ржавчины и обрабатываются антикоррозионной грунтовкой. Решение о замене или 
ремонте принимается по вскрытию конструкций и оценке их технического состояния. 

Балюстрада включена в перечень предмета охраны. Проектом предусмотрено 
восстановление в историческом виде, с учетом обмеров дореволюционных конструкций, 
выполненных в 1938 г. Таким образом, проектом не нарушается предмет охраны в части 
«архитектурно-художественное решение фасада: парапетное ограждение с 
прямоугольными тумбами и балясинами – местоположение, конфигурация (профиль и 
сечение)». 

Данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

 
Проект организации реставрации (АБТ-15-21-ПОР) 
Объект реставрации – здание дачи, расположен на территории объект культурного 

наследия федерального значения «Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил 
поэт Пушкин А.С.». Таким образом, для территории окн разработаны мероприятия по 
сохранению объекта культурного наследия, выполненные с учетом предмета охраны в 
части «объемно-пространственное и планировочное решение территории».  

В целях обеспечения, при производстве работ, сохранности объекта культурного 
наследия предлагаются следующие мероприятия: 

− При производстве работ возможно проведение мониторинга технического 
состояния расположенных на территории ОКН объектов охраны.  

− Перед началом работ необходимо установить ограждение строительной площадки. 
При монтаже ограждения запрещено крепление его элементов к зданиям и сооружениям, 
являющимся предметом охраны объекта культурного наследия. Не допускается крепление 
любых устройств на стенах зданий, граничащих с территорией производства работ и 
являющихся объектами культурного наследия. Работы по установке временных 
конструкций ограждения производятся с использованием техники малой механизации и 
вручную с обеспечением сохранности дорожного покрытия, элементов благоустройства 
территории и зеленых насаждений. 

− Площадка для временного складирования материалов расположена на территории 
объекта культурного наследия. Для складирования используются только площади 
набивных дорожек, территория травяных газонов для складирования и установки 
мусорных контейнеров не используется. При складировании набивное покрытие 
защищается путем укладки на него временных настилов из ДВП. Временные настилы 
также применяются в местах установки мусорных контейнеров. Въезд автотранспорта на 
территорию участка проектом не предусмотрен. Разгрузка материалов осуществляется за 
границей территории ОКН на тротуаре со стороны Пушкинской улицы.  Проезд на 
расстоянии менее 10 м от объекта культурного наследия грузовым автотранспортом 
осуществляется на пониженной скорости: ограничение 10 км/ч для снижения 
вибрационного воздействия на здания и сооружения. 
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− Строительные леса, устанавливаемые для ремонта фасадов здания, ограждаются 
защитной сеткой, предотвращающей при производстве реставрационных работ 
возможность физического повреждения территории сада и конструкций ограды, а также 
препятствующей распространению строительной пыли за территорию участка 
производства работ. 

− Проектом не предусмотрены работы, при осуществлении которых возможно 
возникновение динамического воздействия на надземные конструкции, фундаменты и 
грунты оснований исторических зданий и сооружений. При производстве работ 
применяются только безударные технологии. 

− Работы по ремонту отмостки ведутся согласно технологии. По завершению работ 
каменная отмостка и набивное покрытие дорожек участок травяного газона в зоне 
проведения земляных работ восстанавливается. 

- По окончании работ по ремонту и реставрации здания выполняются работы по 
восстановлению нарушенных территорий и дорожных покрытий. 

Предусматривается защита территории объекта культурного наследия от 
строительных отходов и мусора при производстве работ. Мусор вывозится 
систематически согласно разработанной документации. 

Работы осуществляются с использованием облегченной строительной техники. 
Движение строительной техники осуществляется по существующей дорожной сети. 
Использование тяжелой техники в границах территории объекта культурного наследия в 
процессе строительно-монтажных работ исключено. 

Организация электроснабжения, водоснабжения и канализации, устройство 
строительного городка в зоне производства работ не требуется. Устройство временных 
дорог не требуется.  

Стоянка для автотранспорта располагается за пределами территории музея в 850 
метрах от входа в здание и посещение Объекта МГН осуществляется по договоренности 
с администрацией музея - сотрудник музея довозит посетителя до входа в здание на 
специальном автотранспорте. Либо посещение Объекта ММГН осуществляется в составе 
туристических групп с доставкой посетителей до входа в здание. Дальнейшее 
передвижение МГН по территории организовано с обязательным обеспечением 
сопровождения посетителя сотрудником музея. Передвижение МГН от автомобиля ко 
входу осуществляется по путям, оснащенными покрытиями, обеспечивающими 
доступность МГН к Объекту 

 
12. Обоснование выводов 

 
Анализ проектной документации «Объект культурного наследия федерального 

значения «Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.», по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А. Проект 
реставрации фасадов», выполненной ООО «Архитектурное бюро «ТРАДИЦИЯ» в 2022 
г., шифр АБТ-15-21, показал, что данные решения: 

-  выполнены на основе комплексных исследований и предпроектных изысканий; 
- направлены на создание условий для дальнейшего использования объекта 

культурного наследия по его первоначальной функции (как музейное здание). 
- отвечают требованиям государственной охраны объекта культурного наследия, а 

именно необходимости проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ без 
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изменения особенностей, составляющих предмет охраны объекта (конструктивное, 
объемно-пространственное, архитектурно-художественное решение).   

-данные проектные решения являются необходимыми мерами для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия.  

- состав работ соответствует Заданию на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия от 13.05.2021 №02-52-1024/21. 

 
ВЫВОД  
 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Объект культурного наследия федерального значения «Дом 
Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.», по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А. Проект 
реставрации фасадов», выполненная ООО «Архитектурное бюро «ТРАДИЦИЯ» в 
2022 г., шифр АБТ-15-21, соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).   

 
Председатель экспертной комиссии     Бубнов В.И.  

Ответственный секретарь экспертной комиссии      Зайцева Д.А. 
Эксперт-член экспертной комиссии     Михайловская Г.В. 

 (подписано электронной подписью) 
 
Дата оформления заключения экспертизы: 18 ноября 2022 г.  

Приложения: 
1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия от 13.05.2021 №02-52-1024/21.  

2. Документы, предоставленные заказчиком (Выписка из реестра федерального 
имущества от 21.12.2021 г. № КУВИ-002/2021-168474386, Выписка ГУП 
«ГУИОН» г. Пушкина. 2008 г. Поэтажные планы)   

3. Документы КГИОП, предоставленные заказчиком (Приказ № 92806-р от 15 мая 
2017 г. «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.», 1827 
г., 1831 г. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны № 10-262 
от 28.05.2013 г. План границ территории памятника, КГИОП 14.08.2002 г., 
Паспорт ОКН  2 июля 2015 г. № 1906, Распоряжение КГИОП № 07-19-397/20 от 
10 сентября 2020 г. об утверждении охранного обязательства. 

4. Историческая справка и историческая иконография 
5. Материалы фотофиксации.  
6. Протоколы заседания экспертной комиссии. 
7.  Договора с экспертами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

К акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия федерального значения  
 «Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»,  

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А 

 

 

 

 

Документы КГИОП, предоставленные заказчиком: 
 

Приказ № 92806-р от 15 мая 2017 г. «О регистрации объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт 

Пушкин А.С.», 1827 г., 1831 г. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 
План границ территории памятника, КГИОП 14.08.2002 г. 

Паспорт ОКН  2 июля 2015 г. № 1906 
Распоряжение КГИОП № 07-19-397/20 от 10 сентября 2020 г. об утверждении охранного 

обязательства 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
_____________________ Москва № _____________________15 мая 2017 г. 92806-р

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»,

1827 г., 1831 г. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954,  п р и к а з ы в а ю :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»,
1827  г . ,  1831  г .  (далее  –  ансамбль),  расположенный  по  адресу
(местонахождение): Санкт–Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом
2/19,  литера  А,  в  едином  государственном  реестре  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 781720808790006.

2.  Департаменту  государственной  охраны  культурного  наследия
(В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений об ансамбле в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра О.В.Рыжков
          Минкультуры России
  Подлинник электронного документа,
  подписанного ЭП, хранится в АИС ЕГРКН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Минкультуры России
Кем выдан:
Номер: 00E1036E1B07E0D280E7115814F1AE26EC
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YTBep>K,QeHO 

np~Ka30M M ~H~CTepcTBa KYIlbTYpbl 

Po<n1~CKO~ ¢e,Qep~~~ 

OT 2 ~1OJl5l2015 r. NQ 1906 

3K3eMnJl5lp NQ =:IJ 
7817208087900Q§ 

PerVlCTPCl.lVlOHHbl~ HOMep 06beKTa KYIlbTYpHoro 

HOCl'le,D,VIfI B eAl'1HOM rOCY~B€HHOM peecrpe 

o61:a<TOB KYfbTYpHoro H~fI (naMflTHVlKOB 

VlCTOpVlVl III KYIlbTYPbl) H~OB PocclII~CKO~ <l>e,D,ep~lII 

nACnOPf 
06bEKTA KynbTYPHOrO HACnEAlIIfI 

¢OTorp$4eCKoe ~306pa>KeH~e 06beKTa KYIlbTYpHoro HOCI1eJJ,lt15J,  

3a ~CKIlI04eH~an OTAenbHblX 06beKTOB ~xeoJlOr~4ECKOro Ha::J1E¥1,~5J,  

qnTorp$4ECKoe ~306pa>KeH~e KOTOPblX BHOC~TC5J Ha OCHOBaH~~ peweH~5J  

COOTBeTCTBYIOLlIero opraHa OXpaHbl 06beKTOB KYIlbTYpHoro H~5J  

14.02.2017 
,lJ,ara CbeMKlII ('"IlIIcnoIMOCfI~ , roA) 

1. CBElD,eHl'Is=I 0 Ha-1MeHOBaHl'Il'I 06beKTa KYIlbTYpHorO HaGflE¥J,VIs=I 

LBOM KlIITaeBa H c orpqQO~ III cap,OM. ~€Cb B 1831 r . >KlIIIl n03T nYWKlIIH A.C. 
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2. CBe,QeHLt1f1 0 BpeMeHLt1 B03HLt1KHOBeHLt1f1 Lt1nLt1 AaTe C03AaHLt1f1 06beKTa KynbTypHoro 

H8Cne,QLt1f1, p,arax OCHOBHblX Lt13MeHeHLt1111 (nepecrpoeK) p,aHHOrO 06beKTa Lt1 (Lt1nLt1) p,arax 

CBfl3aiHbIX C HLt1M Lt1CTOPLt14ecKLt1X co6blTLt1111 

I 1827 r., 1831 r. 
~ 

I 

3. CBe,QeHLt1f1 0 KaTerOpLt1Lt1 Lt1CTOPLt1KO-KynbTypHoro 3H84eHLt1f1 06beKTa KynbTypHoro 

H~fI 

¢e,£\epanbHoro 3Ha4eHLt1f1 PerLt10HanbHOro 3Ha4eHLt1f1 

+ 

nawrrHLt1K I AHCCWl6nb 

I + 

MOCT"HOrO (MYHLt1LJ.Lt1nanbHoro I 

3Ha4eHLt1f1) 

Aocron pLt1 Me-larenbHoe 

MOCT"O 

I 

5. HOMep Lt1 p,ara npLt1HflTLt1f1 OpraHOM rocYAapCTBeHHOIII snacTLt1 peweHLt1f1 0 BKnI04eHLt1Lt1 

06beKTa KynbTypHoro Hacne,QLt1f1 B e,QLt1Hbllll rocYAapcTBeHHbl1ll peecTP 06beKTOB 

KynbTypHoro HaGne,QLt1f1 (naMflTHLt1KOB Lt1CTOpLt1Lt1 Lt1 KynbTYPbl) HapoAoB POCCLt1I11CKOIII 

<l>~ep~Lt1Lt1 

•  nocra-lOB1lE*-l~e npa3~TenbCTsa POCC~IIICKOIll <l>eAep~~ «0 nepe-.lHe 06beKTOB 
~GTopW-leCl<oro ~ KynbTYPHoro Hc:cne,D,I!l71 ~epanbHoro (ofu.\epcx:a1I11CKoro) 3Ha-la-l~71, 
HaxOp,7lll..l~XC71 Br. Ca-lKT-nerep6ypre» NQ527 OT 10.07.2001 r. 

6. C~eHLt1f1 0 MecrOHaxO>KAeHLt1Lt1 06beKTa KynbTYpHoro H~fI (qo,pec 06beKTa Lt1nLt1 

npLt1 ero OTCYTCTBLt1Lt1 on Lt1caHLt1e MOCT"OnonO>KeHLt1f1 06"beKTa) 

I Ca-lKT-nerep6ypr, ropDA nYWK~H, nYWK~HCKas:t yrnLlCl, ADM 2119, ~TepaA 

7. CB~eHLt1f1 0 rpaHLt1LJ.ax TeppLt1TOpLt1Lt1 06"beKTa KynbTYpHoro H8Cn~fI, BKnlO4eHHOrO B 

~Lt1Hbllll rocYAapCTBeHHbl1ll peecTP 06beKTOB KynbTypHoro HaGne,QLt1f1 (naMflTHLt1KOB 

Lt1CTOpLt1Lt1 Lt1 KynbTYPbl) H~AOB PocclI1I11CKOIII <l>~~Lt1Lt1 

• nna-l rpa-l~~ TepP~TOp~~ 06beKTa KynbTYpHoro Hc:cne,D,I!l71 ~anbHOrO 3Ha-la-l~71 "AoM 
K~TaesaH" NQ6/H OT 14.08.2002 r. 

06bEl1V1Ho-npocrpaHCTBa-lHoe ~ nnaH~poB()l.lHoe pewa-l~e Teppll1TOpll1l11: TepPIl1TOpll1f1 B rpaHlI1l...1CD< 

06beKTa KYIlbTYpHoro Hc:cne,D,I!l7l; orpqo,a - MeCTononQ)Ka-l~e, r~~Tbl, KOHGTPyK~71; cqo,
Mecronono>Ka-l~e, KOHQ1.1rYpa..wl7l; ~GTOPW-lecK~1II BL-1,lJ,OBOIll COCTa3 - rnna, 6epe3a, B7I3, Kna-l, 
'-!epeMyxa, 7I6roH7I; 06bElMHo-npocrpa-lGTBa-lHoe pewa-l~e: ~GTOp~,-!ecK~e r~~Tbl ~ 
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KOHcp.,rYPaLlVls:l f -06pa3Horo B nfla-ie Op,H03Ta>KHOrO 3,QaHVls:I C BblcrynalOl..L\VlM ABYX3Ta>KHbIM 

06beMOM (Me30HVlH); KpblUJa - VlCTOpVlllecKVle rasapVlTbl VI KOHcp.,rypaL\VIs:I (MHOrOCKarHas:I); 

Aepe8s:1HHasT-CTpOnVlIlbHas:I; Me30HVlH - VlCTOpVlllecKVle ras~VlTbl VI KOHcp.,rypa..!Vls:I, BblCOTHble 

OTMerKVI; KOHCTPYKTVlBHas:I CIIICTeMa: VlCTOpVlllecKVle HapY>KHble VI BHYTpeHHVle KanVlTaIlbHble CTeHbl

MeCTOnOfK)>KeHVle, MarepVlaIl (AepeBO); nOABaIlbl KaMeHHble; Me>K,Qy3Ta>KHble nepet<pbrrVls:l

MeCTOnOfK)>KeHVle; llerblpe KOfK)HHbl- MeCTonoro>KeHVle (Teppaca Ha ypoBHe 1-ro 3Ta>Ka), ras~VlTbl, 

MarepVlaIl (Aepe80); llerblpe CTon6a - MeCTOnOfK)>KeHVle (Teppaca Ha ypoBHe 2-ro 3Ta>Ka), ra6apVlTbl, 

MarepVlaIl (AepeBO); necTHVl4Cl- MeCTOnOfK)>KeHVle (nOM~eHVls:I NQ 19,27 VI 43), ras~VlTbl, 

KOHCTPYKl...\Vls:I, TVln (ABYXMapWesas:I); MarepVlaIl (Aepe80), MarepVlaIl VI PVlCYHOK orpa>KAeHVls:I 

necTHVlllHblX MapWa1 (Aepe8s:1HHble 6aIls:1CV1Hbl). 06beMHo-nfla-iVlpoBQl.jHoe petlJeHVle: VlCTOPVlllecKoe 

06beMHo-nIlCl-iVlpoBOllHoe petlJeHVle B ra6apVlTax KanVlTaIlbHblX CTeH. ApXVlTeKTYPHo

XYA0>KeCTBeHHoe petlJeHVle ¢acaAOB: flVll...\eBble cf::acqQb1: MarepVlaIl OTAerIKVll...\OKOIls:!- Vl3BeCTHs:lK; 

MarepVlaIl VI X~aKTep OTp,erlKVI ¢acaAa - Aepe80; MeCTonOfK)>KeH VIe, ra6apVlTbl VI KOHCTPYKl...\Vls:I 

3aCTeKJl€!HHOVI Teppacbl Ha ypoBHe nepBoro 3Ta>Ka; oqnpMJl€!HVle (llerblpe KOfK)HHbl AopVlllecKoro 

opAepa C 6anIOCTPqo,aMVI Me>K,Qy HVlMVI) K~HVl3 C TPVlrIlVlQ:Bv1V1 VI MQAYIlbOHaMVI - MeCTOnOfK)>KeHVle 

(Me>K,Qy nepBblM VI BTOPblM 3Ta>KaMVI), ra6apVlTbl, MarepVlaIl (AepeBO); BeHllalOl..L\VlVI PacKpe10BaiHbIVi 

npocp.,IlVlpoBaiHblVi KapHVl3; napanerHoe orpa>KAeHVle C nps:lMoyroIlbHblMVI TYM6a111V1 VI 6ans:1C111HalllVI -

MeCTOnOfK)>KeHVle, rasapVlTbl, KOHcp.,rYPaLIVls:I (npoQ:l1Ilb VI cel.leHVle); ABepHOVI npoeM

MeCTOnOfK)>KeHVle (no KPaVlHa1 CeBepHOVI OCVI ¢acaAa no ,QBOPl...\OBOVI yn), ra6apVlTbl VI 

KOHcp.,rYPaLlVls:l (nps:lMoyroflbHas:I); ABepHoe 3aIl0flHeHVle - MarepVlaIl (AepeBO), KOHcrpYKl...\Vls:I ABepVl 

(AByxCTBopllaras:l, C nps:lMoyroIlbHoVi Q:palllyroVl), oQ:x:lpMJl€!HVle (Ka>K,Qa5l CTBopKa Ha TpVI cp.,Jl€!HKVI, C 

nOpe3KOVI no nepVlMerpy VI CIlO>KHbIM pe3HbIM 0PHallleHTOM; HVI>KHs:Is:I KBa,lJJ)arHas:I cp.,Jl€!HKa C KpyrfK)VI 

p03erKOVl; ABe l1apHble PYllKVI-KHonKVI - MarepVlan (rnryHb) OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOfK)>KeHVle, 

ra6apVlTbl VI KOHcp.,rypaL\VIs:I (nps:lMoyroIlbHas:I Q:x:lpMa); OKOHHble 3aIl0IlHeHVls:I- MarepVlaIl (Aepe80), 

paccreKfK)BKa (reoMerpVlllecKas:I), npoQ:l1Ilb VI l...\BeT; oqnpMJl€!HVle OKOHHblX npoeMoB

npocp.,IlVlpoBaiHbIVi Aepe8s:1HHbIVi HanVlllHVlK, nps:lMOVI Aepe8s:1HHbIVi caHppVlK; 3aIl0IlHeHVle Teppac

MarepVlaIl (Aepe80), paccreKfK)BKa (reoMerpVlllecKas:I), npocp...,Ilb VI l...IBeT; MerannVlllecKVlVI ABYCKarHblVi 

K03blpeK - MeCTOnOfK)>KeHVle, VlCTopVlllecKVle ra6apVlTbl, KOHCTPYKl...\Vls:I (Ha ABYx CTon6ax, C Hecyl..L\VlM 

Q:pVl30M VI TpefrOJlbHblM Q:pOHTOHOM), VlCTOPVlllecKVlVI PVlCYHOK; ABopoBble cf::acqQb1: MarepVlaIl 

OTAert<VI l...\OKOIls:!- Vl3BeCTHs:lK; MarepVlaIl VI X~aKTep OTAert<VI ¢oc.aAa - AepeBO; BeHllalOl..L\VlVI 

PaCKpe10BaHHbIVi npocp...,flVlp0BaiHblVi K~HVl3; ABepHOVI npoeM - MeCTOnOfK)>KeHVle, ra6apVlTbl VI 

KOHcp.,rypaL\VIs:I (nps:lMoyroIlbHas:I); OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOfK)>KeHVle, rasapVlTbl VI KOHcp.,rYPaLlVls:l 

(nps:lMoyroIlbHas:I Q:x:lpMa); OKOHHble 3aIl0IlHeHVls:I- MarepVlan (AepeBO), paccreKfK)BKa 

(reoMerpVlllecKas:I), npocp.,flb VI l...\BeT; oQ:x:lpMJl€!HVle OKOHHblX npoeMoB - npocp...,IlVl poBa-lHblVi 

Aepe8s:1HHbIVi HanVlllHVlK, nps:lMOVI AepeBs:lHHbIVi caHppVlK; ,QeKOparVlBHo-XYAO>KeCTBeHHoe oqnpMJl€!HVle 

VlHTepbepOB: nOM~eHVle NQ 20, nfK)l..L\a,Qb1O 15,5 KB.M.: TaIII6yp - MeCTOnOfK)>KeHVle, ra6apVlTbl, 

MarepVlaIl (Aepe80, AY6); oqnpMJl€!HVle (cp.,Jl€!HKVI C nOpe3KOVI no nepVlMerpy); ABepHoe 3aI10IlHeHVle 

BeCTVl6IOIls:I- MeCTOnOfK)>KeHVle, rasapVlTbl, KOHCTPYKl...\VIs:I (ABYXCTBOPllaras:l, C nps:lMoyrOJlbHOVI 

Q:palllyroVl), MarepVlan (AepeBO, AY6), oqnpMJl€!HVle (BepXHs:Is:IllaCTb CTBOpKVI - nps:lMoyroIlbHoVi 

Q:x:lPMbl C BbIKPY>KKaMVI B BepXHVlX yrnax, 3aCTeKJl€!Ha; HVI>KHs:Is:IllaCTb - rnyxas:I, cp.,Jl€!HK VI , C nOpe3KOVI 

no nepVlMerpy VI CIlO>KHbIM pe3HbIM 0PHallleHTOM; HVI>KHs:Is:I KBa,lJJ)arHas:I cp.,Jl€!HKa C HaKIla,D,HOVI 

KpyrfK)VI pe3HOVI p03eTKOVl); ABe napHble PYllKVI-KHonKVI - MarepVlaIl (naryHb) ne-lb

MeCTOnOfK)>KeHVle (noM. NQ 40), ra6apVlTbl, yrfK)Bas:!, 0p,H05lpYCHas:I, 06IlVll...\OBKa (6enbIVi K$nb); 

oQ:x:lpMJl€!HVle (B 3aBepWeHVIVI - npocp...,IlVlpoBa-lHblVi pacKpe10BaiHbIVi K~HVl3); ABepllbl BblOWKVI (ABe) 
VI TOIlOllHOrO OTBepCTVls:I- MarepVlaIl (naryHb); l1e-lb - MeCTOnOfK)>KeHVle (110M. NQ 38), ra6apVlTbl, 

KOHcp.,ryp~s:I (nps:lMoyroIlbHoVi Q:x:lPMbl C 3a<pyrJl€!HHbIMVI yrIlalllVl), 06IlVll...\OBKa (6enbIVi K$nb), 

cpe,D,VlCTeHHas:I, Op,HOs:lPYCHas:I, oqnpMJl€!HVle (Ha npocp...,IlVlpoBaiHOM nIlVlHTe, KapHVl3 

npocp.,IlVlpoBaiHbIVl); ABepl...\bl BblOUJKVI VI TonOllHoro OTBepCTVls:I- MarepVlan (naryHb); KalllVlH -

MeCTOnOfK)>KeHVle (noM. NQ 37), ra6apVlTbl, KOHcp.,rypa..!Vls:I (nps:lMoyrOJlbHOVI Q:x:lPMbl) cpe,D,VlCTeHHblVl, 

Op,HOs:lPYCHbIVl, 06IlVll...\OBKa (6enbIVi MpalilOp C KpynHblM per1be¢HbIM OPHallleHTOM Ha IlVll...\eBblX 

nOBepxHOCTs:IX), oqnpMJl€!HVle (Q:pVl3 - ABa nyTTVI, Hecyl..L\Vle ABe rVlpIls:IHAbI Vl3 l...\BeTOB, IlVlCTbeB; 

fK)narKVI -l...\BeTbl, IlVlCTbs:l, cp.,aIlbl C OrHeM); KalllVlHHas:I nOIlKa - KOHcp.,rYPaLlVls:l (nps:lMoyroIlbHoVi 

Q:x:lPMbl), MarepVlaIl (6enbIVi MPaMOp); TonOllHoe oTBepCTVle C llyryHHblM Ka3a-lOM, HVl3 BblIlO>KeH 

6enbIMVI K$lbHblMVI nflllTKaMVI; 06pawleHVle TonK VI - MarepVlaIl (llyrYH), oqnpMJl€!HVle (penbe¢HbIVi 

Y30P - IlVlCT aKa-lTa); nIlVlTa - MeCTOnOfK)>KeHVle (nepep, KalllVlHOM), ra6apVlTbl, MarepVlaIl (ceerJD

cepblVi MPaMOp). V1Has:I BVlAOBas:! npVlHC\lJ.f1e>KHOCTb: VlCTopVlllecKVle ra6apVlTbl VI KOHcp.,ryp~s:I 

orpa,opl. orpqo,a - KOHCTPYKTVlBHoe petlJeHVle, MarepVlan l...\OKOIls:l (Vl3BeCTHs:lK), MarepVlaIl orpa>KAeHVls:I 

(Merann), TexHVlKa VlcnOIlHeHVls:I (KOBKa), PVlCYHOK (B BVlAe BepTVlKaIlbHblX CTeeK, OKa-lllVlBClOl..L\VlXcs:I 

Ha<OHeYHIIIKClVWI Konllllll, O<B03Hble pCIvIKIII c nepeKpe!.l.\eHHblMIII npYTbS'lMIII, OKCI-l4I11BaO~ecs:1 

LUVlUJKalllVI nVlHVlVI) . 

• pacnop5I)f{eHVle KfV10n "06 onpE¥J,ellElHVIVI npE¥J,Mera OXpa-lbl 06l::a<Ta KYIlbTYPHoro Hacne,D,Vls:I 
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4 

~epanbHoro 3HaYa-i~51 «AOM K~Taesa He orpqo,oVi ~ cqo,OM, 1827 r ., Gl)x. rOpHOCTaeB B.M. 
3Aecb B 1831 r. >K~fl nOOT nYLlIK~H A .C .»" NQ 10-262 OT 28.05.2013 r . 

9. CBep,eHVlS1 0 HanVl4V1V1 30H oxpaHbl AaHHoro 06beKTa KynbTypHoro Hacnep,VlS1 C 

YKaJaHVleM HOMepa VI AaTbl npVlHS1TVlS1 opraHOM rocYAapCTBeHHO~ BnacTVI aKTa 06 

YTBep>KAeHVIVI YKaJaHHblX 30H nVl60 VlHqnPMaL\VlS1 0 pacnono>KeHVIVI AaHHOrO 06beKTa 

KY.nbTYpHoro HOCIle,IJ.VIS1 B rpaHVll...Iffi( 30H OXpaHbl VlHoro 06b€KTa KynbTYpHoro H~S1 

•  3a<OH Ca-iKT-nerep6ypra «0 rpaH~4CD< 06~Ha-iHblX 30H OXpaibl 06beKTOB KYflbTYpHoro 

Hacne,QVl5I, pacnOf1O>Ka-iHbIX Ha Tepp~TOp~~ CaHKT-nerep6ypra, pet<~Max ~cnOflb30BCJi~51 

3€Menb ~ Tpe60BCJi~5lX K rpqo,OCTpo~TenbHblM J)ffI1Cfv1a-iTCIIII B rpai~4CD< YKa3CJiHbIX 3OH» NQ 
820-7 OT 19.01.2009 r . 

Bea-o B nacllopTe nViCTOB  4 

YnonHOM04eHHoeAOJDKHOCTHoenVl~o opraHa OXpaHbl 06b€KTOB KynbTYpHoro H~VlS1 

3cwiECrVlTenb n ~ce,o.areJlS1  I 
- HCHanbHVlK YnpaBJl€HVlS1 

OpraHVI~VlOHHoro 

o6a:1l~eH VlS1, 
r.p. AraHoBa 

nonympVl~VIVI VI  

rOCY~Ba-iHoro Y4era  

06b€KToBKynbTYPHoro  

H~VlS1 

AOJDKHOCTb  nOAllVICb 

M.n. 

Ii! . [Oro . zrz1CJ 
Aara oqnPMIl€HVlS1 nocnopTa 

(4V1cno, M€CfI~, rCA) 
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TIPABMTEJIbCTBO CAHKT-I1ETEPEyprA 

KOMllTET no rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, llCnOJIb30BAHlllO 

II OXPAHE nAMJITHllKOB llCTOPllllll KYJIbTYPbI 


PACIIOPRJKEHHE OK)'.ll 

06 onpeAeJIeHHH npeAMeTa oxpaHbI 

06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH c1JeAepaJIbHOrO 3HaqeHHH 

<<)1;OM KHTaeBa 51. C orpaAoii H caAOM, 1827 r., apx. rOpHoCTaeB B.M. 

3Aecb B 1831 r. ~HJI n03T IIymKHH A.C.» 


1. Orrpe.n:emub rrpe.n:MeT OXpaHbI 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n:HJI ¢e.n:epaJIbHOrO 3HaqeHlliI 

«,nOM KluaeBa 5I. C orpa.n:oH: H Ca.n:OM, 1827 r., apx. rOpHocTaeB B.M. 3.n:ecb B 1831 r. )KHJI rr03T 

IlYlIIKHH A.C.», pacrrOJIo)J(eHHoro rro a.n:pecy: CaHKT-IleTep6ypr, ropo.n: TIYIlIKHH, IlYIlIKHHCKasI yJIHua, 

.n:OM 2/19, JIHTepa A (r. TIymKHH, IlYIIIKHHCKruI yJI., 2; ,nBOPUOBruI yJI., 19), comaCHO rrpHJIO)J(eHHlO K 

HaCTOjImeMY pacrrOpjI)J(eHHlO. 

2. HaqaJIbHHKY OT.n:eJIa rocy.n:apCTBeHHOrO yqeTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.n:1liI o6eCrreqnTb 

pa3MemeHHe HaCTOjImerO pacrrOpjI)J(eHHjI B 3JIeKTpoHHoH ¢opMe B JIOKaJIbHOH: KOMrrblOTepHoH ceTH 

KrI10Il. 

3. HaCTOjImee pacrrOpjI)J(eHHe YTpaqnBaeT CHJIY co .n:HjJ YTBep)J(.n:eHHjI ¢e.n:epaJIbHbIM opraHoM 

OXpaHbI 06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeJJ:HjI rrpe.n:MeTa OXpaHbI BbIllIeYKa3aHHOrO 06'beKTa. 

4. KOHTpOJIb 3a BbIIIOJIHeHHeM pacrrOpjI)J(eHHjI B03JIO)J(HTb Ha 3aMeCTHTeIDI rrpe.n:ce.n:aTeIDI 

KrHOIl- HaqaJIbHHKa yrrpaBJIeHHjI rocy.n:apCTBeHHOrO yqeTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.n:HjI. 

I 

A.M. MaKapoBIlpe.n:ce.n:aTeJIb Krl10Il 
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Приложение к распоряжению КГИОП 

от __________________ № __________ 

 
 

Предмет охраны  
объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом Китаева Я. с оградой и садом, 1827 г., арх. Горностаев В.М. 
Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С», 

расположенного по адресу: 
 Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 2/19, литера А  

(г. Пушкин, Пушкинская ул., 2; Дворцовая ул., 19)  
№
п
п 

 
Видовая 

принадлежность 
предмета охраны 

 

 
 

Предмет охраны 

 

Фотофиксация 

1 2 3 4 

1 Объемно-
пространственное 
и планировочное 

решение 
территории: 

 

территория в границах объекта 
культурного наследия;  
 
 
 
 
 
 
 
ограда – местоположение, габариты, 
конструкция; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сад – местоположение, конфигурация; 
 
 
исторический видовой состав – липа, 
береза, вяз, клён, черемуха, яблоня. 
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318_1
Машинописный текст
28.05.2013

318_1
Машинописный текст
10-262



 

2 
 
 
2 Объемно-

пространственное 
решение: 

 

исторические габариты и конфигурация Г-
образного в плане одноэтажного здания с 
выступающим двухэтажным объемом 
(мезонин);  
 
крыша – исторические габариты и 
конфигурация (многоскатная); деревянная-
стропильная; 
 
мезонин – исторические габариты и 
конфигурация, высотные отметки;  
 

 
 

 
 

3 Конструктивная 
система:  

 

исторические наружные и внутренние 
капитальные стены – местоположение, 
материал (дерево); 
 
подвалы каменные; 
 
междуэтажные перекрытия – 
местоположение; 
 
четыре колонны – местоположение 
(терраса на уровне 1-го этажа), габариты, 
материал (дерево, профилированная доска); 
 
четыре столба –  местоположение (терраса 
на уровне 2-го этажа), габариты, материал 
(дерево); 
 
 
 
 
 
 
 
лестница – местоположение (помещения   
№ 19, 27 и 43), габариты, конструкция, тип 
(двухмаршевая); материал (дерево), 
материал и рисунок ограждения 
лестничных маршей (деревянные 
балясины). 
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3 
 
 
4 Объемно-

планировочное 
решение: 

 

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах капитальных стен. 

 

5 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

 

лицевые фасады: 
материал отделки  цоколя – известняк; 
материал и характер отделки фасада – 
дерево; 
 
местоположение, габариты и конструкция 
застекленной террасы на уровне первого 
этажа; оформление (четыре колонны 
дорического ордера с балюстрадами между 
ними) 
 
карниз с триглифами и модульонами – 
местоположение (между первым и вторым 
этажами), габариты, материал (дерево); 
 
 
 
 
 
 
венчающий раскрепованный 
профилированный карниз 
 
 
 
 
 
 
 
парапетное ограждение с прямоугольными 
тумбами и балясинами – местоположение, 
габариты, конфигурация (профиль и 
сечение); 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
дверной проем – местоположение (по 
крайней  северной  оси  фасада  по 
Дворцовой ул.), габариты и конфигурация 
(прямоугольная); 
 
дверное заполнение – материал (дерево), 
конструкция двери (двухстворчатая, с 
прямоугольной остекленной фрамугой), 
оформление (каждая створка на три 
филенки, с порезкой по периметру и 
сложным резным орнаментом; нижняя 
квадратная филенка с круглой розеткой;  
две парные ручки-кнопки – материал 
(латунь)  
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4 
 
 

оконные проемы – местоположение, 
габариты и конфигурация (прямоугольная  
форма);  
 
оконные заполнения – материал (дерево), 
расстекловка (геометрическая), профиль и 
цвет; 
 
оформление оконных проемов – 
профилированный деревянный наличник,   
 
прямой деревянный сандрик; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заполнение террас – материал (дерево), 
расстекловка (геометрическая), профиль и 
цвет; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
металлический двускатный козырек – 
местоположение, исторические габариты, 
конструкция (на двух столбах, с несущим 
фризом и треугольным фронтоном), 
исторический рисунок; 
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5 
 
 

дворовые фасады: 
 
материал отделки  цоколя – известняк; 
материал и характер отделки фасада – 
дерево; 
венчающий раскрепованный 
профилированный карниз; 
 
 
дверной проем – местоположение, 
габариты и конфигурация (прямоугольная); 
 
 
оконные проемы – местоположение, 
габариты и конфигурация (прямоугольная  
форма);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оконные заполнения – материал (дерево), 
расстекловка (геометрическая), профиль и 
цвет; 
 
оформление оконных проемов – 
профилированный деревянный наличник,   
 
прямой деревянный сандрик; 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

6 Декоративно-
художественное 
оформление 
интерьеров: 

 

помещение № 20, площадью 15,5 кв.м.: 
тамбур – местоположение, габариты, 
материал (дерево, дуб); оформление 
(филенки с порезкой по периметру); 
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дверное заполнение вестибюля – 
местоположение, габариты, конструкция 
(двухстворчатая, с прямоугольной 
фрамугой), материал (дерево, дуб), 
оформление (верхняя часть створки – 
прямоугольной формы с выкружками в 
верхних углах, застеклена; нижняя часть – 
глухая, филенки, с порезкой по периметру 
и сложным резным орнаментом; нижняя 
квадратная филенка с накладной  круглой 
резной розеткой);  
две парные ручки-кнопки – материал 
(латунь)  
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печь – местоположение (пом. № 40), 
габариты, угловая, одноярусная, облицовка 
(белый кафель); оформление (в завершении 
– профилированный раскрепованный 
карниз); дверцы вьюшки (две) и топочного 
отверстия – материал (латунь); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
печь – местоположение (пом. № 38), 
габариты, конфигурация (прямоугольной 
формы с закругленными углами), 
облицовка (белый кафель), средистенная, 
одноярусная, оформление (на 
профилированном плинте, карниз 
профилированный); дверцы вьюшки и 
топочного отверстия – материал (латунь); 
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камин – местоположение (пом. № 37), 
габариты, конфигурация (прямоугольной 
формы) средистенный, одноярусный, 
облицовка (белый мрамор с крупным 
рельефным орнаментом на лицевых 
поверхностях), оформление (фриз – два 
путти, несущие две гирлянды из цветов, 
листьев; лопатки – цветы, листья, фиалы с 
огнем);  
каминная полка – конфигурация 
(прямоугольной формы), материал (белый 
мрамор); 
топочное отверстие с чугунным таганом, 
низ выложен белыми кафельными 
плитками; обрамление топки – материал 
(чугун), оформление (рельефный узор – 
лист аканта); 
плита – местоположение (перед камином), 
габариты, материал (светло-серый мрамор). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

7 Иная видовая 
принадлежность: 

 

исторические габариты и конфигурация 
ограды. 
 
ограда – конструктивное решение, 
материал цоколя (известняк),  материал 
ограждения (металл), техника исполнения 
(ковка),  рисунок (в виде вертикальных 
стоек, оканчивающихся наконечниками 
копий,  сквозные рамки с перекрещенными 
прутьями, оканчивающиеся шишками 
пиний). 
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I1PABHTEJIbCTBO CAHKT -IlETEPEYPfA 

KOMHTET no rOCY,L(APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIb30BAHHIO 

H OXPAHE nAMHTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI 


PACIIOP.SIiKEHHE 
1 0 CEH ZQ20 


06 YTBepJK)I.eHHH oxpaHHoro o6H3aTeJlbCTBa 
co6CTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKOHHoro BJla~eJlbua 

o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJle~HH ~e~epaJlbHOrO 

3HaqeHHH <<,LJ:OM KHTaeBa R. C orpa~oH H ca~oM. 3~eCb 
B 1831 r. IKHJI non TIymKHH A.C.», BKJIIOqeHHOrO 
B e~HHbIH rocy~apcTBeHHbIH peecTp o6beKToB 
KYJlbTypHoro HaCJle~nH (naMHTHHKOB HCTOPHH 
H KYJlbTYPbI) HapO~OB PoccHHcKoH <l>e~epaUHH 

B COOTBerCTBHH C rmmOH VIII <1>e}leparrbHOro 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<1>3 «06 06'beKTax 

KYJIbTypHoro HaCJIe}llUl (naMHTHHKax HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO}lOB POCCHHCKOH <1>e}lepaUHH»: 

1. YTBep}lHTb oxpaHHoe o6H3aTeJIbCTBO C06CTBeHHHKa HIDi HHoro 3aKOHHOrO BJIa}leJIbua 

06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe}lHH ¢e}leparrbHOro 3HalJ:eHHH «,[{OM KHTaeBa 51. C orpa}loii H Ca}lOM. 

3}leCb B 1831 r. )KHJI n03T llYllIKHH A.C.», pacnOJIO)KeHHOrO no a}lpecy: CaHKT-lleTep6ypr, 

ropO}l llYllIKHH, llYllIKHHcKa51 YJIHua, }lOM 2119, JIHTepa A, COrJIaCHO npHJIO)KeHHIO K HacToHmeMY 

paCnOpH)KeHHIO. 

2. HalJ:arrbHHKY IOpH}lH'leCKOrO ynpaBJIeHHH - IOPHCKOHCYJIbTY Kf11011 o6eCnelJ:HTb 

perHcTpaUHIO paCnOpH)KeHHH Hero nepe}lalJ:Y B Heo6xo}lHMOM lJ:HCJIe KonHH B OT}leJI o6pa6oTKH 

}lOKYMeHTHpOBaHHoii HH¢opMaUHH YnpaBJIeHHH opraHH3aUHOHHoro 06eCnelJ:eHHH, nonYJIHpH3aUHH 

H rOCY}lapCTBeHHoro YlJ:eTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe}lHH Kf11011 B TelJ:eHHe rpex pa60lJ:HX }lHeH 

co }lHH ero YTBep)K}leHHH. 

3. HalJ:arrbHHKY OT}leJIa o6pa6oTKH }lOKYMeHTHpOBaHHoH HH¢opMaUHH YnpaBJIeHHH 

opraHH3aUHOHHoro o6eCnelJ:eHHH, nonYJIHpH3aUHH H rocY}lapCTBeHHOrO YlJ:eTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro 
HaCJIe}lHH Kf11011 o6eCnelJ:HTb HanpaBJIeHHe KonHH paCnOpH)KeHHH C06CTBeHHHKY 06'beKTa, }lPYrHM 

JIHuaM, K o6H3aHHocTHM KOTOPblX OTHOCHTCH ero HcnOJrneHHe, a TaK)Ke B opraH, ynOJIHOMOlJ:eHHbIH 

Ha Be}leHHe E}lHHOrO rocY}lapCTBeHHOrO peecrpa He}lBH)KHMOCTH B nOp5l}lKe, YCTaHOBJIeHHOM 

3aKOHO}laTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <1>e}lepaUHH, B TelJ:eHHe }lBeHa}luaTH pa60lJ:HX }lHeH co }lHH nepe}lalJ:H 

KorrHH COrJIaCHO nYHKTY 2 paCnOpH)KeHHH. 

4. HalJ:arrbHHKY OT}leJIa rocY}lapCTBeHHoro YlJ:eTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe}lHH 

YnpaBJIeHHH opraHH3aUHoHHoro o6eCnelJ:eHHH, nonYJIHpH3aUHH H rocY}lapCTBeHHOrO yqera 06'beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I Kf11011 o6eCrrelJ:HTb HanpaBJIeHHe paCnOpH)KeHH5I B MHHHCTepCTBO 

KYJIbTYPbl POCCHHCKOH <1>e}lepaUHH }lJIH rrpHo6meHHH K yqeTHoMY }leJIY 06'beKTa. 

5. HalJ:arrhHHKY OT}leJIa KOOP}lHHauHH H KOHrpOJIH YnprumeHliH opraHH3auHoHHoro 

o6eCnelJ:eHHH, nonyrurpH3aUHH H rocY}lapCTBeHHoro yqeTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro 

HaCJIe}lHH Kr11011 o6eCnelJ:HTb palMemeHHe paCrrOpH)KeHHH Ha caHTe Kfl10rr 

B HH¢opMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUlioHHoii ceTH «I1HTepHeT» Ii B JIOKarrbHOH KOMrrblOTepHoH ceTH 

Kfl10rr. 
6. KOH1'pOJIb 3a BbInOJIHeHHeM pacnop~)J(eHH~ OCTaeTC~ 3a 3aMeCTlneJIeM npe.[.(ce.[.(aTeJl~ 

Kfl10rr HalJ:arrbHHKOM YnpaBJIeHHH opraHH3aUHoHHoro 06eCnelJ:eHH5I, nonyrurpH3auHH 

H rocY}lapCTBeHHOrO YlJ:eTa 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe}lHH. 

3aMeCTHTeJIb npe}lCe}laTeJI5I Kfl10rr

HalJ:arrbHHK YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHoHHoro 

o6eCnelJ:eHH5I, nonYJI5IpH3aUHH H rocY}lapCTSeHHoro 

yqera 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe}lH5I f.P. AraHoBa 
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I1pHJIO)Kemfe 
K paCnOpIDKeHHlO Kr110I1 
0'11 0 C E H 2020 NQ PY- &LPY,;UJ 

OXPAHHOE OEfl3ATEJIhCTBO 

COECTBEHHI1KA I1JIl1l1HOrO 3AKOHHoro BJIMEJIhQA 


06beKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIeAIDI, BKJIlOqeHHOrO B ~HHhIH rocYAapcTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB 

K}'JIhTYpHoro HaCll~IDI (naMSlTHHKOB HCTOpHH H K}'JIhTYphI) HapoAoB POCCHHCKOH <IleAepaqHH 


",lJ;OM KHTaeBa fl. CorpaAOH H CaAOM. 3AeCh B 1831 r. )!(JiJI n03T I1YWKHH A.C." 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe 06beKTa K}'JIhTYpHoro HacJIeAHSI B COOTBeTCTBHH CnpaBoBhIM aKTOM 0 ero 


npHHSlTHH Ha rOCYAapcTBeHHYlO oxpaHY) 


perHCTpaqHoHHhIH HOMep 06beKTa K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI B eAHHoM rocYAapcTBeHHoM peecTpe 

o6beKTOB K}'JIhTYpHoro HaCJIeAHSI (naMSlTHHKOB HCTOpHH H K}'JIhTYPhI) 


HapoAoB POCCHHCKOH <IleAepaqHH: 


7 8 1 7 2 o 8 o 8 I 7 9 o o o 6 


Pa3AeJI 1. ,lJ;aHHhle 06 06"beKTe K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI, BKJIlOqeHHOM B eAHHhIH 

rocYAapCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI 


(naMSITHHKOB HCTOpHH H K}'JIhTYPhI) HapoAoB POCCHHCKOH <IleAepaqHH 


(3anOJIHSllOTCSI B ClIyqae, npeAYcMoTpeHHoM n. 5 CT. 47.6 <IleAepaJIhHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<Il3 "06 06"beKTax K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI (naMSlTHHKax HCTOPHH H K}'JIhTYPhI) 

HapoAoB POCCHHCKOH <IleAepaqHH") 

OTMeTKa 0 HaJIHqHH HJIH OTCYTCTBHH nacnoPTa o6beKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIeAHSI, 
BKJIlOqeHHoro B eAHHhIH rocYAapCTBeHHhll peeCTp o6beKTOB K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI (naMHTHHKOB 
HCTOpHH H K}'JIhTYPhI) HapOAOB POCCHHCKOH <IleAepaqHH, B OTHoweHHH KOToporo yTBep~eHO 
OXpaHHOe 06S13aTeJIhCTBO (AaJIee - o6beKT K}'JIhTYpHoro HaCJIeAHSI): 

HMeeTCSI OTCYTCTByeTG D 
(H~oe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

I1PH HaJIHqHH nacnopTa 06"beKTa K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI OH SlBJISleTCSI HeOTbeMJIeMOH qaCThIO 
OXpaHHOrO 06S13aTeJIhCTBa. 

I1pH OTCYTCTBHH nacnoPTa o6beKTa K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI B oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO 
BHOCSlTCSI CJIeAYIOll.\He cBeAeHHSI: 

1. CBeAeHHSI 0 HaHMeHOBaHHH 06"beKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIeAHSI: 

2. CBeAeHHSI 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHHSI HJIH AaTe c03AaHHSI 06beKTa K}'JIhTYpHoro HaClleAHSI, 
AaTax OCHOBHhIX H3MeHeHHH (nepecrpoeK) AaHHoro 06beKTa H (HJIH) AaTax CBSl3aHHhIX C HHM 
HCTOpHqeCKHX C06hITHH: 
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3. CseAeHHH 0 KaTeropHH HCTOpHKo-KynbrypHoro 3HaqeHHH 06'beKTa KYnbrypHoro HacneAHH: 

CPfAepanbHoro D perHoHanbHoro D MyHH~HnanbHoro D 
(H)')KHoe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

naMHTHHK aHcaM6nbD D 
(H}?KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H AaTa npHIDITHH aKTa opraHa rOCYAapcTseHHoH BnaCTH 0 SKnIOqeHHH o6'beKTa 
KYnbrypHoro HacneAHH S eAHHblH rOCYAapCTBeHHblH peeCTp o6'beKTos KYnbrypHoro HacneAHH 
(naMHTHHKOB HCTOPHH H KYnbrypbl) HapoAos POCCHHCKOH <l>eAepa~HH: 

6. CseAeHHH 0 MecToHaxO)f{.z:\eHHH o6'beKTa KYnbrypHoro HacneAHH (aApec o6'beKTa HnH npH 
ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTononmKeHHH o6'heKTa): 

(HaceneHHblH nYHKT) 

A· D Kopn./cTp. nOMe~eHHelI<BapTHpa D
L..I__.........J 


HHbie cBe,geHHH: 

7. CseAeHHH 0 rpaHH~ax TeppHTOpHH o6'beKTa KYnbTYPHoro HacneAHH (AnH o6'heKTOB 
apxeonOrHqeCKOrO HacneAHH npHnaraeTcH rpacpHqeCKOe OTpCl)l{eHHe rpaHH~ Ha nnaHe 3eMenbHoro 
yqaCTKa, s rpaHH~ax KOToporo OH pacnonaraeTCH): 

8. OnHcaHHe npeAMeTa oxpaHbl o6'beKTa KYJIbrypHoro HacneAHH: 

9. <I>oTorpaqmqeCKOe (HHoe rpaqmqeCKoe) H306pCl)l{eHHe 06'beKTa (Ha MOMeHT yTBep)f{.z:\eHHH 
OXpaHHOrO o6H3aTenhCTsa): 

I1pHnaraeTCH: '--_______-:--____---'1 H306pCl)l{eHHH, 

(YKa3aTh KOnHqeCTso) 
comaCHO npHnO)l(eHHlO NQ K HaCTOH~eMY oxpaHHOMY 06~I3aTenbCfBy. 
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10. CBeAeHlul 0 HaJIHqHH 30H OXpaHhI AaHHoro 06beKTa KYnhrypHoro HacneAH~ C YKa3aHHeM 
HOMepa H AaThI npHH~TH~ OpraHOM rocYAapCTBeHHOH BnaCTH aKTa 06 YTBep}K,lJ.eHHH YKa3aHHhlx 30H 
nH60 HH<popMal.\H~ 0 pacnonmKeHHH AaHHoro 06beKTa KYnhrypHoro HacneAH~/3eMenhHoro yqaCTKa, 
B rpaHHl.\ax KOToporo pacnonaraeTC~ o6beKT apxeOnOrHqeCKOrO HacneAH~, B rpaHHl.\ax 30H oxpaHhI 
APyroro 06beKTa KYnhrypHoro HacneA~: 

11. CBeAeH~ 0 Tpe60BaHH~X K 0CYIl.\eCTMeHHlO AeHTenhHOCTH B rpaHHl.\ax TeppHTopHH 
06beKTa KYnhrypHoro HacneAH~, BKnlOqeHHoro B eAHHhIH rocYAapcTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB 
KynhrypHoro HacneAH~ (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYnhryphI) HapoAoB POCCHHCKOH <f>eAepal.\HH, 06 
OC060M pe)f<}lMe Hcnonh30BaHH~ 3eMenhHoro yqacTKa, B rpaHHl.\ax KOToporo pacnonaraeTC~ o6beKT 
apxeonOmqeCKOrO HacnfAH~, YCTaHOBneHHhIX CTaTbeH 5.1 <f>eAepanhHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 
73-<f>3 "06 06beKTax KYnhrypHoro HacnfA~ (nawITHHKax HCTOPHH H KYnhryphI) HapOAOB 
POCCHHCKOH <1>eAepal.\HH" (Aanee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha TeppHTopHH na~THHKa HnH aHCaM6JU1 3anpeIl.\aJOTOI cTpoHTenhcTBo 06beKToB 
KanHTanhHoro cTpoHTenhCTBa H YBenHqeHHe 06beMHo-npOCTpaHCTBeHHhIX xapaKTepHCTHK Ha 
TeppHTopHH naMHTHHKa HnH aHcaM6n~ 06beKToB KanHTanhHoro CTpOHTenhCTBa; npoBeAeHHe 
3eMn~HhIX, cTpoHTenhHhlx, MenHopaTHBHhIX H HHhIX pa60T, 3a HCKnlOqeHHeM pa60T no coxpaHeHHIO 
06beKTa KYnhrypHoro HacneA~ HnH ero OTAenhHhlX 3neMeHTOB, coxpaHeHHlO HCTOpHKO
rp~oCTpoHTenhHoH HnH npHpO,IJ.HoH cpeAhl o6beKTa KYnhrypHoro HacneAH~; 

2) Ha TeppHTopHH na~THHKa, aHCaM6JU1 pa3pellJaeTC~ BfAeHHe x03~HCTBeHHoH 

Ae~TenhHOCTH, He npOTHBOpeqaLQeH Tpe60BaH~M 06eCneqeH~ COXpaHHOcrn 06beKTa KYnhrypHoro 
HacneAH~ H n03BOn~lOLQeH 06ecneqHTb <PYHKl.\HOHHpOBaHHe 06beKTa KYnhrypHoro HacnfAH~ B 
COBpeMeHHhlX ycnOBHHX; 

3) B cnyqae HaXO}K,lJ.eHHH naMHTHHKa HnH aHCaM6JU1 Ha TeppHTopHH AOCTOnpHMeqaTenhHoro 
MeCTa nOAne)f<aT TaK)f<e BhInOnHeHHlO Tpe60BaHH~ H OrpaHHqeHHH, YCTaHoBneHHhle B COOTBeTCTBHH 
co cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<f>3, M~ oCYIl.\ecTBneHH~ X03~HcTBeHHoH Ae~TenbHOCTH Ha TeppHTopHH 
AOCTOnpHMeqaTenhHoro MeCTa; 

4) OC06hlH pe)f<HM HcnOnh30BaHH~ 3eMeJIhHOrO yqaCTKa, B rpaHHl.\ax KOToporo pacnonaraeTc~ 
06beKT apxeOnOrHqeCKOrO HacneAH~, npeAycMaTpHBaeT B03MO)f(HOCTh npoBeAeHH~ 
apxeOnOrHqeClGIX noneBhlX pa60T B nop~AKe, YCTaHOBneHHoM 3aKoHoM 73-<1>3, 3eMn~HhIX, 

cTpoHTenhHhIX, MenHopaTHBHhIX, X03~HCTBeHHhIX pa60T, YKa3aHHhlx B CTaTbe 30 3aKoHa 73-<f>3 
pa60T no Hcnonh30BaHHlO neCOB H HHhlX pa60T npH ycnOBHH 06eCneqeH~ COXPaHHOCTH o6beKTa 
apxeonOmqeCKOrO HacneAH~, a TaK)f<e 06eCneqeHH~ Aocryna rpa}K,lJ.aH K YKa3aHHoMY o6beKry. 

12. I1Hble cBeAeHH~, npeAycMOTpeHHbIe 3aKoHoM 73-<f>3: 

,L(eHcTBHe oxpaHHoro 06~3aTenhCTBa npeKpaLQaeTC~ co AHH npHH~TH~ npaBHTenhcTBoM 
POCCHHCKOH <f>eAepal.\HH pellJeH~ 06 HCKnlOqeHHH 06beKTa KYnhrypHoro HacneAH~ H3 peeCTpa. 

CBeAeHH~ 0 MecToHaxO}K,lJ.eHHH 06beKTa KYnbrypHoro HacneAH~ (~pec 06beKTa HnH npH ero 

OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTononmKeH~ 06beKTa): 

- r. nYllJlGIH, nYllJlGIHCKaH yn., 2, ,L(BOPl.\OB~ yn., 19 (comacHo nOCTaHOBneHHlO npaBHTenhcTBa 

P<f> OT 10.07.2001 NQ 527); 

- CaHKT-neTep6ypr, ropoA nYllJKHH, nYllJlGIHCKaSl ynHl.\a, AOM 2/19, nHTepa A (comacHo BbInHCKe 

H3 EAHHoro rOCYAapcTBeHHoro peeCTpa HeABH)f<HMOCTH 06 06beKTe HfABH)f<HMOCTH OT 09.06.2020 

NQ 99/2020/332736140); 

- CaHKT-neTep6ypr, ropoA nYllJlGIH, nyllJKHHCK~ ynHl.~a, AOM 2/19, nHTepa A (comacHo npHKa3y 

MHHHCTepCTBa KynhryPbl POCCHHCKOH <f>eAep~H OT 15.05.2017 NQ 92806-p); 
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Pa3,l1,en 2. Tpe60BamlSl K coxpaHeHHIO 06beKTa K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HSI 
(3anonHSleTCSI B COOTBeTcrBHH co craTbeH 47.2 3aKOHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HSI, BKnlOlJeHHOrO B e,ll,HHbIH 
rocY,lI,apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HSI (naMHTHHKOB HCTOPHH H K)'nbT}'PbI) 
Hapo,ll,oB POCCHHCKOH <l>e,D,epaI..\HH, npeAYcMaTpHBalOT KOHcepBal.\HIO, peMoHT, pecTaBpal.\HIO 06beKTa 
KYnbT}'pHoro Hacne,ll,HSI, npHcnoc06neHHe 06beKTa K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HSI ,lI,nSl cOBpeMeHHoro 
Hcnonb30BaHHlI nH60 COlJeTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

CocraB (nepelJeHb) H CpOKH (nepHO,ll,HlJHOCTb) npoBe,ll,eHHSI pa60T no COXpaHeHHIO 06beKTa 
KynbT}'pHoro Hacne,D,HlI, B OTHOllleHHH KOTOporo YTBep)l(,ll,eHo oxpaHHoe 061I3aTenbCTBO, 
onpe,D,enSllOTCSI cooTBeTcTBYIOI..QHM opraHoM oxpaHbI 06beKTOB K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HSI: 

KOMHTeT no rocY,lI,apCTBeHHoMY KOHTponlO, Hcnonb30BaHHlO H oXPaHe naMJITHHKOB HCTOPHH H 
KYnbT}'pbI CaHKT-ITeTep6ypra (,lI,anee - KrI10IT) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKTOB K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HSI, YTBep,ll,HBlllerO oxpaHHoe 
061I3aTenbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHlJeCKOrO COCTOSlHHSI 06beKTa KYnbT}'pHoro Hacne,ll,HSI, COCTaBneHHoro B 
noplI,ll,Ke, ycraHoBneHHoM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKOHa 73-<1>3. 

14. 11Hl.\O (nHl.\a), YKa3aHHoe (yKa3aHHble) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3, 06S13aHo 
(06~13aHbI) 06ecnelJHTb ~HHaHcHpoBaHHe H OpraHH3aI..\HIO npoBe,ll,eHHlI HaYlJHO-Hccne,ll,OBaTenbcKHx, 
H3bICKaTenhCKHX, npOeKTHbIX pa60T, KOHcepBaI..\HH, peMoHTa, pecTaBpal.\HH H HHbIX pa60T, 
HanpaBneHHblx Ha 06ecnelJeHHe ~H3HlJeCKOH coxpaHHoCTH 06beKTa KYnbT}'pHoro Hacne,ll,HlI H 
coxpaHeHHe npe,ll,MeTa OXpaHbI 06beKTa KYnbT}'pHoro Hacne,ll,HSI, B nOplI,ll,Ke, ycraHOBneHHOM 
3aKoHoM 73-<1>3. 

B cnylJae 06Hap}')KeHHlI npH npoBe,ll,eHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa K)'nbT}'pHoro 
Hacne,ll,HSI 06beKTOB, 06na,D,alOI..QHx npH3HaKaMH o6beKTa K)'nbT}'pHoro Hacne,D,HSI, B TOM t.lHcne 
06beKTOB apxeOnOrHlJeCKOrO Hacne,ll,HSI, C06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHbIH Bna,D,enel.\ 06S13aH 
He3aMe,ll,nHTenbHO npHOCTaHOBHTb pa60TbI H HanpaBHTb B TelJeHHe Tpex pa60lJHX ,lI,HeH co ,lI,HSI HX 
06HapYIKeHHH 3CU1BneHHe B nHcbMeHHoH ~opMe 06 YKa3aHHblX 06beKTax B perHoHanbHbIH opraH 
oxpaHbI o6beKTOB K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HlI: 

IKrI10IT 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYIOI..Qero pernoHanbHoro opraHa OXpaHbI 06beKTOB K)'nbT}'pHoro 
Hacne,ll,HH. B cnyqae ecnH OXpaHHOe 061I3aTenbCTBO YTBep)l(,ll,eHO He ,lI,aHHbIM opraHOM oxpaHbI, 

YKa3aTb ero nonHoe HaHMeHOBaHHe H nOlJTOBbIH a,Qpec) 

,LJ;anbHeHlllee B3aHMO,ll,eHCTBHe C pernOHanbHbIM opraHOM oxpaHbI o6beKTOB K)'nbT}'pHoro 
Hacne,ll,HSI c06CTBeHHHK HnH HHOH 3aKOHHblH Bna,Qenel.\ 06beKTa K)'nbT}'pHoro Hacne,ll,HSI 06S13aH 
ocyr..qeCTBnSlTb B nOplI,ll,Ke, YCTaHOBneHHOM CTaTbeH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60TbI no COXpaHeHHIO 06beKTa KYnbT}'pHoro Hacne,ll,HlI ,lI,OlDKHbI OpraHH30BbIBaTbcSI 
c06CTBeHHHKoM HnH HHblM 3aKOHHblM Bna,Qenbl.\eM 06beKTa KynbT}'pHoro Hacne,ll,HSI B COOTBeTCTBHH C 
nOplI,lI,KoM, npe,ll,ycMOTpeHHbIM craTbeH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHblH Bna,D,enel.\) 3eMenbHoro YlJaCTKa, B rpaHHl.\ax KOToporo 
pacnonolKeH 06beKT apxeOnOrHlJeCKOrO Hacne,ll,HSI, 06S13aH: 

06eCnelJHBaTb HeH3MeHHOCTb BHelllHero 06nHKa; 
cOXpaHSlTb l.\enocrHocTb, crpyKTYPY 06beKTa apxeOnOrHlJeCKOrO Hacne,ll,HSI; 
OpraHH30BbIBaTb H Q>HHaHcHpOBaTb cnacaTenbHble apxeonOmlJeCKHe noneBble pa60TbI Ha 

,lI,aHHOM o6beKTe apxeonOmlJeCKOrO Hacne,ll,HlI B cnylJae, npe,ll,ycMoTpeHHoM craTbeH 40, H B nOplI,ll,Ke, 
YCTaHOBneHHOM CTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 
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Pa3~eJI 3. Tpe60BamIH K cO~ep)I<aHHlO otTheKTa KYJIbrypHoro HaClle~H~ 
(3anOJIH~eTC~ B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.3 3aKoHa 73-cI>3) 

17. rIpH cO~ep)l<aHHH H HCnOJIb30BaHHH otTheKTa KYJIbrypHoro HaCll~~, BKJI104eHHOro B 

e~HHbIH rocy~apCTBeHHbIH peeCTp otTheKTOB KYJIbrypHoro HaCJIe~H~ (naM~HKoB HCTOPHH H 

KYJIbryPbI) Hapo~oB POCCHHCKOH cI>e~epaqHH, B qeJI~x nOAAep)l<aHH~ B Ha,zvIe)l<aI.l.\eM TeXHH4eCKOM 

COCTO~HHH 6e3 yxy~llleHH~ <pH3H4ecKOro COCTO~H~ H (HJIH) H3MeHeHH~ npe~MeTa oxpaHbI ~aHHoro 
06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~H~ JIHqa, YKa3aHHbIe B nyHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-cI>3, 06~3aHbI: 

1) oCYI.l.\eCTBJI~Tb pacxo~I Ha cO~ep)l<aHHe 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~H~ H nOAAep)l<aHHe 

ero B Ha,lVIe)l<al.I\eM TexHH4ecKoM, CaHHTapHOM H npoTHBOnO)l<apHOM COCTO~HHH; 

2) He npOBO~HTb pa60TbI, H3MeH~IOI.l.\He npe~MeT oxpaHbI otTheKTa KYJIbrypHoro HaClle~H~ 
JIH60 yxy~lllalOI.l.\He yCllOBH~, He06xo~HMble M~ coxpaHHOCTH otTheKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~~; 

3) He npOBO~HTb pa60TbI, H3MeH~IOI.l.\He 06JIHK, 06beMHO-nJICUmpOB04Hble H KOHCTPYKTHBHble 

pellleHH~ H CTPYKrypbI, HHTepbep otTheKTa KYJIbrypHoro HaClle~H~ B cny4ae, eCllH npe~MeT oxpaHbI 

06beKTa KYJIbrypHoro HaClle~~ He onpe~eJIeH; 
4) C06JIlO~aTb YCTaHOBJIeHHble cTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-cI>3 Tpe60BaHH~ K oCYI.l.\ecTBJIeHHlO 

~e~TeJIbHOCTH B rpaHHqax TeppJITOpHH otTheKTa KYJIbryPHOro HaClle~H~, OC06bIH pe)I<HM 

HCnOJIb30BaHH~ 3eMeJIbHOrO y4aCTKa, BO~Horo 06beKTa HJIH ero 4aCTH, B rpaHHqax KOTOPbIX 

pacnOJIaraeT~ 06beKT apXeOJIOm4eCKoro HaClle,I~1-IH; 

5) He HcnOJIb30BaTb 06beKT KYJIbrypHoro HaCJIe~H~ (3a HCKJI104eHHeM 060PY~OBaHHbIX C 

Y4eTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)l<apHOH 6e30nacHocrn otTheKTOB KYJIbrypHoro HaCJIe~H~, 
npe~Ha3Ha4eHHbIX JIH60 npe~Ha3Ha4aBlllHxc~ ~ oCYI.l.\eCTBJIeHH~ H (HJIH) 06ecne4eH~ YKa3aHHbIX 

HH)I<e BH~OB x03~HCTBeHHoH ~e~eJIbHOCTH, H nOMeI.l.\eHHH M~ xpaHeH~ npe~MeTOB peJIHm03HOro 

Ha3Ha4eHH~, BKJI104<U1 CBe4H H JIaMn~HOe MaCllO): 

no~ CKJI~bI H 06beKThI npoH3Bo~crBa B3pbIB4aTbIX H OrHeOnaCHbIX MaTepHaJIOB, npe~MeTOB 
H BeI.l.\ecrB, 3arp~3H~1OI.l.\HX HHTepbep 06beKTa KYJIbryPHOro HaCJIe~H~, ero <pac~, TeppHTopHlO H 

BO~Hble otTheKThI H (HJIH) HMelOI.l.\Hx Bpe~Hble napora3006pa3Hble H HHble Bb~eJIeHH~; 
no~ 06beKTbI npoH3Bo~crBa, HMelOI.l.\He 060pY~OBaHHe, oKa3bIBalOI.l.\ee ~HHaMH4ecKoe H 

BH6paqHoHHoe B03~eHCTBHe Ha KOHCTPYKl.\HH otTheKTa KYJIbrypHoro HaClle~H~, He3aBHCHMO OT 

M0I.l.\Hocrn ~aHHoro 060PY~OBaHH~; 
no~ 06beKThI npoH3Bo~CTBa H JIa60paTopHH, CB~3aHHble C He6JIarOnpH~THbIM ~JI~ 06beKTa 

KYJIbryPHOro HaCJI~H~ TeMneparypHO-BJICDKHOCTHbIM pe)I<HMOM H npHMeHeHHeM XHMH4eCKH 

aKTHBHbIX BeI.l.\eCTB; 

6) He3aMeMHTeJIbHO H3BeI.l.\aTb: 

IKfMOrI 
(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa OXpaHbl 06beKTOB KYJIbryPHOro HaCJIe~H~, yTBep~HBlllero oxpaHHoe 

06~3aTeJIbCTBO) 

060 Bcex H3BeCTHblX eMY nOBpe~eH~X, a:BapH~ HJIH 06 HHbIX 06CTO~TeJIbCTBaX, npH4HHHBlllHX 

Bpe~ 06beKry KYJIbryPHOro HaCJIe~H~, BKJII04<U1 otTheKT apXeOJIOrH4eCKoro HaCJIe~H~, 3eMeJIbHOMY 

Y4aCTKY B rpaHHqax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~H~ HJIH yrp0)l<alOI.l.\HX npH4HHeHHeM 

TaKoro Bpe~a, H 6e30TJIaraTeJIbHO npHHHMaTb MepbI no npe~OTBpaI.l.\eHHIO ~aJIbHeHlllero 

pa3pYllleHH~, B TOM 4HCJIe npOBO~HTb npOTHBoaBapHHHble pa60TbI B nop~~Ke, ycraHOBJIeHHOM M~ 
npOBe~eHH~ pa60T no COXpaHeHHlO 06beKTa KYJIbrypHoro HaClle~H~; 

7) He ~onYCKaTb yxy~eHH~ COcrO~HH~ TeppHTOpHH 06beKTa KYJIbrypHoro HaCJIe~~, 
BKJIlO4eHHOro B e~HHbIH: rocy~apCTBeHHbIH peecTp 06beKTOB KYJIbryPHOro HaClle~H~ (naM~THHKOB 
HCTOPHH H Kynbrypbl) HapoAoB POCCHHCKOH <l>e~epaqHH, nOAAep)KHBaTb TeppHTopHlO 06'beKTa 

KYJIbrypHoro HaCJIe~~ B 6JIaroycTpoeHHoM COCTOHHHH. 

18. C06CTBeHHHK )KHJIoro nOMeI.l.\eHH~, ~BmrlOI.l.\eroc~ 06beKTOM KYJIbrypHoro HaCJIe~HH HJIH 

4aCTblO TaKoro 06beKTa, 06~3aH BbmOJI~b Tpe60BaHHH K coxpaHeHHlO 06beKTa KYJIbrypHoro 
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HaCJIe~mI B lIaCnf, npeAYCMaTpHBalOI..l.\eH 06ecnelleHHe nOMep)!{aHHlI 06'beKTa K}'JIbTYpHOrO 

HaCJIe~HlI HJIH lIaCTH 06'beKTa K}'JIhTYpHOro HaCJIe~HlI B H~JIe)!{aI..l.\eM TeXHHlIeCKOM COCTOlIHHH 6e3 

yxy~llIeHHlI <pH3HlIecKoro COCTOlIHHlI H H3MeHeHHlI npe~MeTa OXpaHhl 06'beKTa K}'JIbTYpHOrO 

HaCJIe~l-Jjl. 

19. B CJIYlIae 06Hapy)!{eHH1I npH npOBe~eHHH pa60T Ha 3eMeJIhHOM YlIacTKe B rpaHH~ax 
TeppHTopHH o60eKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI 060eKTOB, JIH60 Ha 3eMeJIhHOM YlIaCTKe, B rpaHH~ax 
KOToporo pacnOJIaraeTClI o60eKT apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJIe~H1I, 06'beKTOB, 06JI~alOI..l.\HX npH3HaKaMH 

06'beKTa K}'JIhTYPHOro HaCJIe~H1I, JIH~a, YKa3aHHhie B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<l>3, 

0CYI..l.\eCTBJIlIlOT ~eHCTBHlI, npe~YCMoTpeHHhle nO~YHKTOM 2 nYHKTa 3 CTaThH 47.2 3aKoHa 73-<l>3. 

20. B CJIYlIae eCJIH cO~ep)!{aHHe HJIH HCnOJIh30BaHHe 06'beKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIe~H1I, 
BKJIlOlIeHHOro B e~HHhIH rocy~apCTBeHHhlH peecTp 06'beKTOB K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI (naMlITHHKOB 

HCropHH H K}'JIhTYPhl) Hapo~oB POCCHHCKOH <l>e~epaI..V.fH, a TaK)!{e 3eMeJIhHorO YlIaCTKa, B rpaHH~ax 

KOToporo pacnOJIaraeTClI 06'beKT apXeOJIOrHlIecKoro HaCJIe~H1I, MO)!{eT npHBeCTH K yxy~llIeHHlO 
COCTOlIHH1I ~aHHoro o60eKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe~H1I H (HJIH) npe~MeTa OXpaHhI ~aHHoro 06'beKTa 

K}'JIhTYpHoro HaCJIe~H1I, B npe~nHcaHHH, HanpaBJIlIeMOM 

IKrMOI1 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhl o60eKTOB K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI, yTBep~HBllIero oxpaHHoe 

o 61I3 aTeJIh CTB0) 

C06CTBeHHHK}' HJIH HHOMY 3aKOHHOMY BJI~eJIh~ 06'beKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI, YCTaHaBJIHBaIOTC1I 

CJIeAYIOI..l.\He Tpe60BaHHlI: 

1) K BHAaM X031IHCTBeHHOH ~e1ITeJIhHOCTH C HcnOJIh30BaHHeM 06'beKTa K}'JIhTYpHoro 

HaCJIe~HlI, BKJIlOlIeHHOro B peeCTp, 3eMeJIhHOrO YlIaCTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnoJIaraeTclI 

06'beKT apXeOJIOrHlIecKoro HaCJIe~HlI, JIH60 K BH~aM X031IHCTBeHHoH ~elITeJIhHOCTH, oKa3hlBalOI..l.\HM 

B03~eHCTBHe Ha YKa3aHHhie 06'beKThl, B TOM lIHCJIe orpaHHlIeHHe X031IHCTBeHHOH ~elITeJIhHOCTH; 

2) K HcnOJIh30BaHHlO 06'beKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI, BKJIlOlIeHHOro B peecTp, 3eMeJIhHOrO 

YlIaCTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnOJIaraeTClI 06'beKT apXeOJIOrHlIeCKoro HaCJIe~HlI, npH 

oCYI..l.\eCTBJIeHHH X031IHCTBeHHOH ~elITeJIhHOCTH, npeAYcMaTpHBalOl.I.\He B TOM lIHCJIe orpaHHlIeHHe 

TeXHHlIecKHX H HHhlX napaMeTpOB B03~eHCTBHlI Ha 06'beKT K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI; 

3) K 6JIaroycTpoHCTBY B rpaHH~ax TeppHTopHH o60eKTa K}'JIbTYpHoro HaCJIe~HlI, 
BKJIlOlIeHHOro B peeCTp, 3eMeJIbHOrO YlIaCTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnoJIaraeTclI 06'beKT 

apXeOJIOrHlIeCKOro HaCJI~HlI. 

Pa3~eJI 4. Tpe60BaHHlI K 06ecnelleHHlO ~ocryna rpCDK,ll;aH 

POCCHHCKOH <l>e~epa~HH, HHOCTPaHHhlX rpCDK,ll;aH H JIH~ 6e3 rpCDK,ll;aHCTBa 

K 06'beKry K}'JIhTYpHoro HaCJIeAHlI, BKJIlOlIeHHoMY B peeCTp 

(3anOJIHlIeTClI B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. YCJIOBHlI ~ocryna K 060eKTY K}'JIbTYpHoro HaCJIe~IDI, BKJIlOlIeHHOMY B peeCTp 

(nepHo~HlIHOCTh, ~JIHTeJIbHOCTh H HHbie xapaKTepHCTHKH ~ocTYna), YCTaHaBJIHBalOTClI 

cooTBeTcTBYIOI..l.\HM OpraHOM OXpaHhl 06'beKTOB K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI, onpe~eJIeHHhlM nYHKTOM 7 

CTaTbH 47.6 3aKOHa 73-<1>3, C YlIeToM MHeHIDI c06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJI~eJIh~a TaKoro 

o60eKTa, a TaK)!{e C YlIeTOM BHAa 06'beKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI, BKJIlOlIeHHOro B peecTp, KaTerOpHH 

ero HCTOPHKO-K}'JIhTYpHoro 3HalleHHlI, np~MeTa oxpaHhl, <pH3HlIecKoro COCTOlIHHlI 06'beKTa 

K}'JIbTYpHoro HaCJIe~HlI, Tpe60BaHHH K ero COXpaHeHHlO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro HcnOJIb30BaHH1I 

~aHHoro o60eKTa K}'JIhTYpHoro HaCJIeAHlI, BKJIlOlIeHHOro B peecTp. 

YCJIOBIDI ~ocTYna K 06'beKTaM K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI, BKJIlOlIeHHblM B peeCTp, 

HCnOJIh3yeMbiM B Ka4eCTBe >KHJIbIX nOMell.\eHHH, a TalOKe K om,eKTaM KYJIhTYpHoro HaCJIe,LIHH 

peJIHrH03Horo Ha3HalleHHlI, BKJIlOlIeHHhIM B peecTp, YCTaHaBJIHBalOTClI cOOTBeTcTBYIOI..l.\HM opraHoM 

oxpaHhl 06'beKTOB K}'JIhTYpHoro HaCJIe~ no COrnaCOBaHHlO C c06CTBeHHHKaMH HJIH HHbIMH 

3aKOHHblMH BJI~eJIh~aMH 3THX 06'beKTOB K}'JIhTYpHoro HaCJIe~HlI. 
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ITPH OnpeAeJIeHHH YCJIOBHH Aocryna K naMSlTHHKaM HJIH aHCaM6JISIM peJIHrH03HOrO 

Ha3HatIeHHSI YtIHTbIBalOTCSI Tpe60BaHHSI K BHeUIHeMY BHAY H nOBeAeHHIO JIHl.!;, HaxoASlllJ;HXCSI B 

rpaHHI.J;aX TeppHTOpHH YKa3aHHbIX o6beKTOB KyJIbrypHoro HaCJIeAHSI peJIHrH03HOrO Ha3HatIeHHSI, 

COOTBeTCTBYIOllJ;He BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHHSlM peJIHrH03HOH OpraHH3aI.J;HH, eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHHSI He npOTHBOpetIaT 3aKOHOAaTeJIbCTBY POCCHHCKOH <l>eAepaI.J;HH. 

B CJIYtIae, eCJIH HHTepbep 06'beKTa KyJIbryPHOro HaCJIeAHSI He OTHOCHTOI K npeAMery oxpaHbI 

o6beKTa KyJIbryPHOro HaCJIeAHSI, Tpe60BaHHe K 06eCnetIeHHlO Aocryna BO BHYTpeHHHe nOMellJ;eHHSI 

o6beKTa KyJIbrypHoro HaCJIeAlliI, BKJIlOtIeHHOrO B peeCTp, He MO)KeT 6bITb YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBHSI Aocryna K 06'beKTaM KyJIbrypHoro HaCJIeAHSI, pacnOJIO)KeHHbIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <l>eAepaI.J;HH H npeAOCTaBJIeHHbIM B COOTBeTCTBHH C Me~YHapoAHbIMH AorOBopaMH 

POCCHHCKOH <l>eAepaI.J;HH AHnJIOMaTHtIeCKHM npeACTaBHTeJIbCTBaM H KOHCYJIbCKHM ytIpe~eHHSlM 

HHOCTpaHHbIX rocYAapCTB B POCCHHCKOH <I>eAepaI.J;HH, Me~YHapoAHbIM OpraHH3aI.J;HSlM, a TaK}!{e K 

06'beKTaM KYJIbrypHoro HaCJIeAlliI, HaxO~HMCSI B C06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHbIX rOCYAapCTB H 

Me~YHapoAHblX opraHH3aI.J;HH, YCTaHaBJIHBaIOTCSI B COOTBeTCTBHH C Me~YHapoAHbIMH AoroBopaMH 

POCCHHcKoH<I>eAepaI.J;HH. 

<l>H3HtIeCKHe H IOPHAHtIeCKHe JIHI.J;a, npoBoASlllJ;He apxeOJIOrHtIeCKHe nOJIeBbIe pa60TbI, HMelOT 

npaso Aocryna K 06'beKTaM apxeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIeAHSI, apXeOJIOrHtIeCKHe nOJIeBbIe pa60TbI Ha 

KOTOPbIX npeAYCMOTpeHbI pa3pellleHHeM (OTKPbITbIM JIHCTOM) Ha npOBeAeHHe apxeOJIOrHtIeCKHX 

nOJIeBbIX pa6OT. <l>H3HtIeCKHM H IOPHAHtIeCKHM JIHI.J;aM, npoBoASlllJ;HM apxeOJIOrHtIeCKHe nOJIeBbIe 

pa60TbI, B I.J;emlX npoBeAeHHSI YKa3aHHbIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H (HJIH) nOJIb30BaTeJISlMH 

3eMeJIbHbIX YtIaCTKOB, B rpaHHI.J;ax KOTOPbIX pacnOJIO)KeHbI 06'beKTbI apXeOJIOrHtIeCKOrO HaCJIeAHSI, 

AOJI)KeH 6bITb 06eCnetIeH Aocryn K 3eMeJIbHbIM YtIaCTKaM, YtIaCTKaM BOAHbIX 06'beKTOB, YtIaCTKaM 

JIeCHOrO <pOHAa, Ha TeppHTopHIO, onpeAeJIeHHYIO pa3pellleHHeM (OTKPbITbIM JIHCTOM) Ha npoBeAeHHe 

apxeOJIOrHtIeCKHX nOJIeBblX pa60T. 

06ecnetIHTb Aocryn rpCUKAaHaM POCCHHCKOH <l>eAepaI.J;HH, HHOCTpaHHbIM rpCUKAaHaM H 

JIHI.J;aM 6e3 rpCUKAaHCTBa, BO BHYTpeHHHe nOMellJ;eHlliI 06'beKTa KyJIbryPHOro HaCJIeAHSI H K 06'beKry 

KyJIbrypHoro HaCJIeAlliI B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHM pacnopSlAKOM, YCTaHOBJIeHHbIM 

c06CTBeHHHKOM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJI~eJIbI.J;eM o6beKTa KyJIbrypHoro HaCJIeAHSI. 

Pa3AeJI 5. Tpe60BaHlliI K pa3MellJ;eHHIO Hap~oH peKJIaMbI 

Ha 06'beKTax KyJIbrypHoro HaCJIeAHSI, HX TeppHTopHSIX 

(3anOJIHSleTCSI B CJIYtICUlX, onpeAeJIeHHblX nOAnyHKTOM 4 nYHKTa 2 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22. Tpe60BaHlliI K pa3MellJ;eHHIO Hap~oH peKJIaMbI: 

He AonycKaeTCSI pacnpocTpaHeHHe Hap~oH peKJIaMbI Ha o6beKTax KYJIbrypHoro HacJIeAHSI, 

BKJIlOtIeHHbIX B eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peeCTp 06'beKTOB KyJIbrypHoro HacJIeAHSI (naMSlTHHKoB 

HCTOpHH H KyJIbryPbI) HapoAoB POCCHHCKOH <I>eAepaI.J;HH, a TaIOKe Ha HX TeppHToplliIX, 3a 

HCKJIlOtIeHHeM AOCTOnpHMetIaTeJIbHblX MeCT. 

3anpeT HJIH OrpaHHtIeHHe pacnpocTpaHeHHSI Hap~HoH peKJIaMbI Ha 06'beKTax KyJIbrypHoro 

HaCJIeAHSI, HaxoAHllJ;HXCSI B rpaHHI.J;ax AocTOnpHMetIaTeJIbHOrO MeCTa H BKJIlOtIeHHblX B eAHHblH 

rocYAapCTBeHHbIH peeCTp 06'beKTOB KyJIbrypHoro HacJIeAlliI (naMSlTHHKoB HCTOPHH H KyJIbryPbI) 

HapoAoB POCCHHCKOH <l>eAepaI.J;HH, a TaK}!{e Tpe60BaHHSI K ee pacnpocTpaHeHHIO YCTaHaBJIHBalOTCSI 

COOTBeTcTBYIOllJ;HM OpraHOM OXpaHbI 06'beKTOB KyJIbrypHoro HaCJIeAHSI, onpeAeJIeHHbIM nYHKTOM 7 

CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, H BHOCHTCH B npaBHJIa 3eMJIenOJIh30BaHHH H 3acTpoliIili, pa3pa6oTaHHhle 

B COOTBeTCTBHH C rp~oCTpOHTeJIbHbIM KOAeKCOM POCCHHCKOH <l>eAepaI.J;HH. 

YKa3aHHhle Tpe60BamUI He npHMeWllOTOI B OTHOIlleHHH pacnpOCTpaHeHWI Ha 06beKTax 

KyJIbryPHOro HaCJIeAHSI, HX TeppHTopHSIX HapY)KHOH peKJIaMbI, COAep)KallJ;eH HCKJIlOtIHTeJIbHO 

HH<pOPMaI.J;HIO 0 npoBeAeHHH Ha 06'beKTax KyJIbrypHoro HaCJIeAlliI, HX TeppHTopHSIX TeaTpaJIbHO

3penHllJ;HblX, KyJIbrypHo-npOCBeTHTeJIbHbIX H 3peJIHllJ;Ho-pa3BJIeKaTeJIbHbIX MeponpWITHH HlIH 

HCKJIlOtIHTeJIbHO HH<pOPMaI.J;HIO 06 YKa3aHHbIX MeponplliITHSIX C OAHOBpeMeHHbIM ynoMHHaHHeM 06 

onpeAeJIeHHOM JIHI.J;e KaK 0 cnoHcope KOHKpeTHoro MeponpHSITHSI npH YCJIOBHH, eCJIH TaKOMY 

ynoMHHaHHIO OTBeAeHO He 60JIee tIeM AeCSlTb npOI.J;eHTOB peKJIaMHOH nJIOllJ;~H (npOCTPaHCTBa). B 
TaKOM cnYtIae aKTOM COOTBeTCTBYIOllJ;ero opraHa oxpaHbI 06beKTOB KyJIbryPHOro HaClIeAlliI 
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ycraHaBfll-lBalOTOI Tpe60BaHlUi K pa3Me~eHHlO Hapy>KHOH peKlIaMbI Ha ,lI,aHHOM ooo,eKTe KYnb'I)'pHOrO 
HaCJIe,ll,lUl (nH60 ero TeppHTOpHH), BKlIlOlIa51 MeCTO (MeCTa) ee B03MO)KHOrO pa3Me~eHH5I, 

Tpe60BaHH5I K BHeUIHeMY BH,lI,Y, QBeTOBbIM pellleHH5IM, cnoc06aM KpenneHH5I. 

Pa3,l1,en 6. YlHbIe 06513aHHocrn nHQa (nHQ), YKa3aHHoro (yKa3aHHblX) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 
<1>e,ll,epanhHoro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYnh'I)'pHoro HaCJIe,ll,H5I 

(nawrrHHKax HcrOpHH H KYnb'I)'phI) HapO,ll,OB POCCHHCKOH <1>e,ll,epaQHH" 

23. ,lJ;m nHQa (nHQ), YKa3aHHOro (YKa3aHHhlX) B nYHKTe 11 craThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
YCTaHasnHBalOTC5I 06513aHHocrn: 

1) no CPHHaHCHPOBaHHlO MeponpllilTHH, 06ecnellHBalO~Hx BhInOnHeHHe Tpe60BaHHH B 
OTHOllleHHH 06beKTa KYnh'I)'pHoro HaCJIe,ll,H5I, BKnlOlIeHHoro B peecrp, YCTaHOBneHHhIx craTh5lMH 47.2 
- 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no C06nlO,lI,eHHlO Tpe60BaHHH K ocy~ecTsneHHlO ,lI,e5ITenhHocrn B rpaHHQax TeppHTOpHH 
ooo,eKTa KYnh'I)'pHoro Hacne,ll,lliI, BKlIlOlIeHHoro B peecrp, nH60 oc060ro pe)KYfMa Hcnonb30BaHH5I 
3eMenhHoro YlIacTKa, B rpaHHQax KOTOPOro pacnonaraeTC5I ooo,eKT apxeonomllecKoro Hacne,ll,H5I, 
YCTaHoBneHHhlX craTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKOHHblH sna,n,eneQ, nonh30BaTenH ooo,eKTa KYnb'I)'pHoro HaCJIe,ll,H5I, 
3eMenhHoro YlIacTKa, B rpaHHQax KOToporo pacnonaraeTC5I 06beKT apxeonorHlIecKoro Hacne,n,H5I (B 
CJIYlIae, YKa3aHHOM B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKOHa 73-<1>3), a TaIOKe Bce nHQa, npHBnelleHHhIe HMH 
K npoBe,n,eHHlO pa60T no coxpaHeHHlO (cO,ll,ep)KaHHlO) 06beKTa KYnh'I)'pHoro HaCJIe,ll,H5I, 06513aHhI 
c06nlO,lI,aTh Tpe60BaHH5I, 3anpeThI H OrpaHHlIeHlliI, ycraHoBneHHhIe 3aKOHO,ll,aTenhCTBOM 06 oxpaHe 
06beKTOB KYnh'I)'pHoro HaCJIe,ll,lliI. 

25. ,lJ;ononHHTenhHhIe Tpe60BaHlliI B OTHOllleHHH 06beKTa KYnh'I)'pHoro Hacne,ll,H5I: 
1) BhInOnHHTh pa60ThI no coxpaHeHHlO ooo,eKTa KYnh'I)'pHoro HaCJIe,ll,H5I, onpe,ll,eneHHhIe 

KrYlOTI Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHlIeCKoro COCT05lHlliI ooo,eKTa KYnh'I)'pHoro Hacne,ll,lliI, 
cocTasneHHoro B nOp5l,ll,Ke, YCTaHoBneHHoM nyHKTOM 2 CTaThH 47.2 3aKoHa 73-<1>3: 

N!! 
nln 

HaHMeHoBaHHe pa60T CpOKH BLIDOJlHeHHH IIpHMeqaHHe 

1 B YCTaHosneHHoM 3aKOHOM nOp5l,ll,Ke 
BhmOnHHTh pa60ThI no peMoH'I)' cpaca,n,oB 
06beKTa KYnb'I)'pHoro HaCJIe,ll,H5I 

B TelleHHe 60 MeC5IQeB 
co ,lI,H5I YTBep)K,ll,eHH5I 
OXpaHHOrO 
06513aTenhCTBa aKTOM 
KfYlOTI 

B OTHOllleHHH 06beKTa 
KYnh'I)'pHoro HaCJIe,ll,H5I 
cpe,ll,epanbHoro 
3HalleHH5I ",lJ;OM 
KHTaeBa .H." 

2) PaHee YCTaHosneHHbIe Ha 06beKTe KYnh'I)'pHoro Hacne,ll,lliI HHcpopMaQHoHHhIe Ha,D,nHCH H 
0603HalleHH5I COXPaH5IlOTC5I ,lI,O cornaCOBaHH5I H ycraHOBKH HOBhIX HHcpopMaQHOHHhIX Ha,D,nHCeH, 
pa3pa60TaHHbIx B COOTBeTCTBHH C nocTaHosneHHeM TIpaBHTenhCTBa POCCHHCKOH <1>e,ll,epaQHH OT 
10.09.2019 NQ 1178. 

YlHcpopMaQHoHHhIe Ha,n,nHCH no,n,ne)KaT ycraHOBKe B 06513aTenhHoM nOp5l,ll,Ke B cnYllae, ecnH 
paHee ycraHoBneHHhIe Ha 06beKTe KYnh'I)'pHoro Hacne,ll,H5I oxpaHHhIe ,lI,OCKH (HHhIe Ha,n,nHcH, 
HH¢opMHpylO~He, liTO ,lI,aHHhIH ooo,eKT 5IBJI5IeTC5I ooo,eKTOM KYnh'I)'pHoro Hacne,ll,H5I H nO,ll,ne)KYfT 
rOCY,ll,apCTBeHHOH oxpaHe) nO,ll,BeprnHCh pa3pYllleHHlO HnH YHHlITO)KeHHlO. 

3) Ocy~ecTBnSlTh pa3Me~eHHe AononmrrenbHoro o6oPYAOBaHlliI H AononHHTenbHbIX 
3neMeHTOB, nepe060pY,ll,OBaHHe H nepeycTpoHcrBo Ha ooo,eKTe KYnb'I)'pHoro Hacne,ll,H5I, ero 
TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nOp5l,ll,KOM, YCTaHoBneHHbIM 3aKOHO,ll,aTenbCTBOM POCCHHCKOH 
<1>e,ll,epaQHH H CaHKT-TIeTep6ypra, npep;ycMaTpHBalO~HM nonYlleHHe cornaCOBaHH5I CKrI10TI. 

4) He ,lI,OnycKaTb YHHlITO)KeHH5I HnH nOBpe)K,ll,eHH5I 06beKTa KYnb'I)'pHoro HaCJIe,ll,HSI, a TaIOKe 
,lI,eHCTBHH, C03,l1,alO~HX yrp03y YHHlITO)KeHH5I, nOBpe)K,ll,eHH5I 06beKTa KYnb'I)'pHoro Hacne,ll,H5I HnH 
npHlIHHeHH5I eMY HHoro Bpe,ll,a. 

5) 06ecnellHBaTb ycnOBH5I, npen5ITCTBylO~e YHHlITO)KeHHlO, nOBpe)K,ll,eHHlO 06beKTa 
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K)'nbTYpHoro HaCnep,HH HnH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHX nHq, He HBnHIOI.l.\HXCH 
c06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM Bna,L\enbqeM) 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH HnH ero 1.IaCTH. 

6) rrpOBOp,HTb 06cnep,oBaHHe TeXHH1.IeCKOrO COCTOHHHH 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH H 
TeppHTopHH He pe)Ke Op,HOro pa3a B nHTb neT. 

BbIBOp,bI H peKOMeHp,aI.\HH 06cnep,OBaHHH npep,CTaBmlTb B Krl10rr Ha cornaCOBaHHe. 
7) I1cnonHHTb Tpe60BaHHH npep,nHCaHHH Kfl10rr 06 YCTpaHeHHH HapyrneHHH 

3aKOHOp,aTenbCTBa B 06nacTH COXpaHeHHH H Hcnonb30BaHHH 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH H 
06eCne1.IeHHH COXPaHHOCTH 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH B YCTaHOBneHHble B HHX CpOKH. 

8) Ee3B03Me3p,HO npep,OCTaBJUITb p,On)KHOCfHbIM nHqaM Krl10rr HHcpopMaqHIO H 
p,oK)'MeHTbI no BonpocaM oxpaHbI 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH (B TOM tIHcne, KacaIOI.l.\YIOCH 
BonpOCOB 06eCne1.IeHHH COXPaHHOCTH H COp,ep)KaHHH 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH Hero 
TeppHTOpHH). 

9) 06eCne1.IHTb ycnOBHH COOTBeTCTBIDI 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,IDI Tpe60BaHHHM 
nO)KapHOH 6e30nacHoCTH B COOTBeTCTBHH C p,eHCTBYIOI.l.\HM 3aKOHop,aTenbCTBOM HCXOp,H H3 
Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 06nHKa, HHTepbepa H npep,MeTa oxpaHbI 06beKTa K)'nbTYpHoro 
Hacnep,HH, B TOM 1.IHCne npH He06xop,HMOCTH o6ecne1.IHTb pa3pa60TK)' cneqHanbHbIX TeXHH1.IeCKHX 
ycnoBHH, OTPa)KaJOI.l.\HX cneqHcpHK)' 06ecne1.IeHIDI HX nO)KapHOH 6e30naCHOCTH H cop,ep)KaI.l.\HX 
KOMnneKC Heo6xop,HMbIX HH)KeHepHO-TeXHH1.IeCKHX H opraHH3aqHoHHbIX MepOnpHHTHH no 
06eCne1.IeHHIO nO)KapHOH 6e30nacHoCTH. 

10) B cnY1.Iae, ecnH TeppHTOpHH 06beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH orpaHH1.IeHa no nepHMeTPY 
CPYHp,aMeHTa, C06CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH Bna,L\eneq) 06eCne1.IHBaeT y60pK)' npHlleraIOI.l.\eH 
TeppHTopHH OT npoMblrneHHblx H 6bITOBbIX OTXOp,OB Ha paccToHHHH 10 MeTpoB OT CPYHp,aMeHTa 
o6beKTa K)'nbTYpHoro Hacnep,HH. 

11) Co6CTBeHHHK (HHOH 3aKoHHbIH Bna,L\eneq) o6beKTa KYnbTYpHoro Hacnep,HH 06H3aH 
6ecnpeTIHTCTBeHHO no npep,bHBneHHIO cny*e6Horo yp,ocToBepeHHH H KonHH npHKa3a 
(pacnOpH)KeHHH) PYKoBo,lJ,HTenH (3aMecTHTenH PYKoBop,HTenH) Kfl10rr 0 Ha3Ha1.IeHHH npoBepKH, 
nH60 3ap,aHHH Kfl10rr 06eCne1.IHBaTb p,ocryn p,OlDKHOCTHbIX nHq Krl10rr, ynonHOM01.IeHHbIX Ha 
ocYI.l.\eCTBneHHe rocyp,apCTBeHHOrO Ha,L\30pa 3a COCTOHHHeM, cOp,ep)KaHHeM, COXpaHeHHeM, 
Hcnonb30BaHHeM, nonynHpH3aI.\HeH H rocyp,apCTBeHHOH oxpaHoH 06beKTOB K)'nbTYpHoro Hacnep,HH K 
o6beKry K)'nbTYpHoro Hacnep,HH, p,mI noceI.l.\eHIDI H o6cnep,oBaHHH Hcnonb3yeMblx YKa3aHHbIMH 
nHqaMH npH 0CYI.l.\ecTBneHHH X03HHCTBeHHoH H HHOH p,eSlTenbHOCTH TeppHTOpHH, 3p,aHHH, 
npoH3Bop,CTBeHHblx, X03HHCTBeHHbIX H HHbIX He)KHnbIX nOMeI.l.\eHHH, CTpoeHHH, coopy*eHHH, 
HBnHIOI.l.\HxCH 06beKTaMH K)'nbTYpHoro Hacnep,IDI nH60 Haxop,HI.l.\HecH B 30Hax oxpaHbi TaKHX 
o6beKTOB, 3eMenbHbiX Y1.IaCTKOB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI pacnOnO)KeHbI nH60 KOTopble 
HaxOp,HTCH B 30Hax oxpaHbI TaKHX o6beKTOB, a C cornaCHH c06cTBeHHHKoB )KHnble nOMeI.l.\eHHH, 
HBnHlOI.l.\HeCH 06beKTaMH K)'nbTYpHoro Hacnep,HH, B qenHx npoBep,eHIDI Hccnep,oBaHHH, HcnbITaHHH, 
H3MepeHHH, paccnep,OBaHHH, 3KCnepTH3bl H p,pyrnx MepOnpHHTHH no KOHTponIO. 

12) HanpasnHTb B Kr110rr, e)KerOp,HO B CpOK He n03p,Hee 1 HIOnH rop,a, cnep,yIOI.l.\ero 3a 
OT1.IeTHbIM, YBep,OMneHHe 0 BblTIOnHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro o6H3aTenbCTBa. 

13) Y1.Ipe)l(,ll,eHHHM H opraHH3aI.\HHM, npep,ocTasnHIOI.l.\HM ycnyrH HaceneHHIO, BblTIOnHHTb B 
COOTBeTCTBHH C3aKoHop,aTenbCTBOM POCCHHCKOH <l>ep,epaqHH Tpe60BaHHH no 06eCne1.IeHHIO p,ocTYna 
K 06beKry K)'nbTYpHoro Hacnep,HH HHBanHp,oB, KOTopble BKnI01.IaIOT, B TOM 1.IHcne, cnep,YIOI.l.\He 
ycnOBHH p,ocrynHOCTH o6beKTOB K)'nbTYpHoro Hacnep,IDI,ll,flH HHBanHp,OB: 
1. o6ecne1.IeHHe B03MO)!{HOCTH CaMOCTOHTenbHoro nepep,BH)KeHIDI no TeppHTopHH o6beKTa 
K)'nbTYPHoro Hacne,lJ,IDl, 06eCne1.IeHHe B03MO)KHOCTH Bxop,a H Bblxop,a H3 06beKTa KYnbTYpHoro 
Hacnep,HH, B TOM 1.IHcne C Hcnonb30BaHHeM Kpecen-KonHCOK, cneqHanbHbIX nop,beMHbIX YCTPOHCTB, 
B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OTp,blxa B CHp,H1.IeM nOnO)KeHHH npH HaxO)l(,ll,eHHH Ha 06beKTe 
KYnbTYpHoro Hacnep,HH, a TaK*e Hap,ne)Kaw;ee pa3MeI.l.\eHHe o6opyp,oBaHHH H HOCHTeneH 
HH<!J0PMaqHH, HCTIonb3yeMblx p,mI o6eCne1.IeHIDI p,ocTYnHocTH 06beKTOB p,nH HHBanHAOB C Y1.IeTOM 
OrpaHH1.IeHHH HX )KH3Hep,eHTenbHocTH; 
2. p,y6nHpoBaHHe TeKCTOBblX C006I.l.\eHHH ronocoBblMH C006I.l.\eHIDIMH, oCHaI.l.\eHHe 06beKTa 
KYnbTYpHoro Hacnep,IDI 3HaKaMH, BbmonHeHHblMH penbecpHo-T01.Ie1.IHbIM rnpHcpToM EpaiinH; 
3. conpoBo)l(,ll,eHHe HHBanHp,oB, HMeIOI.l.\HX cToHKHe paccTpoHCTBa cpyHKqHH 3peHHH H 
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caMOCTOSlTellbHoro nepeABH)I{eHHSI; 

4. o6ecnelleHHe YCllOBHH AllSI 03HaKOMlleHHSI C H~nHcSlMH, 3HaKaMH H HHOH TeKCToBoH H 
rpaq>HlIeCKOH HHq,opMaQHeH, AonycK THq,llocYPAonepeBoAlIHKa; 
5. AonycK co6aKM-npOBOAHHKa npH HaJIHlIHH AOKYMeHTa, nOATBep~alOI.l.\ero cneQHallbHoe 

o6YlIeHHe co6aKM-npOBOAHHKa, BbIAaBaeMOrO B YCTaHoBlleHHoM nopSlAKe; 
6. AYMHpoBaHHe rOllocoBOH HHq,0pMaQHH TeKcToBoH HHq,opMaQHeH, H~nHcSlMH H (HllH) 
CBeTOBbIMH CHrHallaMH, AonycK cYPAonepeBoAlIHKa; 
7. OKa3aHHe nOMoI.l.\H HHBaJIHAaM B npeoAolleHHH 6apbepoB, MelllaIOI.l.\HX 03HaKOMlleHHIO C 
06beKTaMH KYllbTYpHoro HaClleAHSI (naMSlTHHKaMH HCTOPHH H KYllbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH 
¢~epaQHH HapaBHe C APYrHMH llHQaMH. 

06beM H cOAep)I{aHHe Mep, 06ecnellHBaIOI.l.\HX AocrynHOCTb AllSl HHBallHAoB 06beKTOB 
KYllbTYpHoro HaClleAHSI, onpeAellSleTcSI C06CTBeHHHKOM (nollb30BaTelleM) 06beKTa KYllbTYpHoro 
HaClleAHSI C YlIeToM YCTaHoBlleHHoro nopSlAKa. 

B QellSIX 06ecnelleHHSI coxpaHHocTH 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHSI B ero HCTopHlIecKoH 

cpeAe HOPMbI YCTaHoBlleHHoro nopSlAKa npHMeHSlIOTcSI C YlIeToM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 

o6beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHSI, npe,z:o'cMOTpeHHblx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CllYlIMX, KorAa 06ecnelleHHe AocrynHOCTH AnSI HHBallHAOB 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHSI 
HeB03MO)I(H0 HllH MO)l{eT npenSITCTBOBaTb c06lllOAeHHIO Tpe6oBaHHH, o6ecnellHBalOI.l.\Hx COCTOSIHHe 
coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHSI, npHBecTH K H3MeHeHHIO ero 
oc06eHHocTeH, COCTaBllSlIOI.l.\HX npeAMeT OXpaHbI, c06CTBeHHHKoM (nollb30BaTelleM) 06beKTa 

KYllbTYpHOro HaCll~HSI npe,z:o'cMaTpHBaeTcSI AOCTYnHOCTb 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHSI B 
AHCTaHQHOHHOM pe)l{HMe nocpeACTBoM C03AaHHSI H pa3BHTHSI B HHq,0pMaQHoHHo
TelleKoMMYHHKaQHoHHoH CeTH «I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 o6beKTe KYllbTYpHoro HaClleAHSI H 
06ecnelleIDISI AOCTYna K HeMY HHBaJIHAOB, B TOM lIHClle c03AaHHe H ~anTaQHSI HHTepHeT-pecypca 

AnSI clla60BHASlI.l.\HX. 

npHllO)l{eHHe: 

1. 	 nacnopT 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHSI q,eAepaJIbHOrO 3HalleHHSI "~OM KHTaeBa 51. C orp~OH 
H C~OM. 3AeCb B 1831 r.)l(Hll n03T nYlllKMH A.c." OT 18.08.2020. 

2. 	nllaH rpaHHQ TeppHTOpHH 06beKTa KYllbTYpHoro HaclleAHSI q,eAepaJIbHOrO 3HalleHHSI "~OM 
KHTaeBa 51. C orp~oH H C~OM. 3Aecb B 1831 r . )l(Hll n03T nYlllKMH A.C.", YTBep~eHHbrn 
KfI10n 14.08.2002. 

3. 	 npeAMeT OXpaHbI 06beKTa KYllbTYpHoro HaClleAHSI q,eAepallbHoro 3HalleHHSI "~OM KHTaeBa 5I. C 
orp~oH H C~OM. 3Aecb B 1831 r. )KHll n03T nYlllKMH A.C.", YTBep~eHHbIH pacnopSl)l{eHHeM 
KfI10n OT 28.05.2013 NQ 10-262. 

4. <1>oTorpaq,HlIecKoe 	 H306pa>KeHHe 06beKTa KYllbTYpHoro HaclleAHSI q,eAepallbHoro 3HalleHHSI 
"~OM KHTaeBa 51. C orp~oH H C~OM. 3Aecb B 1831 r. )l(Hll n03T nYlllKMH A.c." Ha MOMeHT 
yTBep~eHHSI oxpaHHoro 06S13aTellbCTBa. 
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YTBep>K,QeHO 

np~Ka30M M~H~CTepcTBa KYIlbTYpbl 

Po<n1~CKO~ ¢e,Qep~~~ 

OT 2 ~1OJl5l2015 r. NQ 1906 

3K3eMnJl5lp NQ =:IJ 
7817208087900Q§ 

PerVlCTPCl.lVlOHHbl~ HOMep 06beKTa KYIlbTYpHoro 

HOCl'le,D,VIfI B eAl'1HOM rOCY~B€HHOM peecrpe 
o61:a<TOB KYfbTYpHoro H~fI (naMflTHVlKOB 

VlCTOpVlVl III KYIlbTYPbl) H~OB PocclII~CKO~ <l>e,D,ep~lII 

nACnOPf 
06bEKTA KynbTYPHOrO HACnEAlIIfI 

¢OTorp$4eCKoe ~306pa>KeH~e 06beKTa KYIlbTYpHoro HOCI1eJJ,lt15J, 


3a ~CKIlI04eH~an OTAenbHblX 06beKTOB ~xeoJlOr~4ECKOro Ha::J1E¥1,~5J, 


qnTorp$4ECKoe ~306pa>KeH~e KOTOPblX BHOC~TC5J Ha OCHOBaH~~ peweH~5J 


COOTBeTCTBYIOLlIero opraHa OXpaHbl 06beKTOB KYIlbTYpHoro H~5J 


14.02.2017 
,lJ,ara CbeMKlII ('"IlIIcnoIMOCfI~ , roA) 

1. CBElD,eHl'Is=I 0 Ha-1MeHOBaHl'Il'I 06beKTa KYIlbTYpHorO HaGflE¥J,VIs=I 

LBOM KlIITaeBa H c orpqQO~ III cap,OM. ~€Cb B 1831 r . >KlIIIl n03T nYWKlIIH A.C. 
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2. CBe,QeHLt1f1 0 BpeMeHLt1 B03HLt1KHOBeHLt1f1 Lt1nLt1 AaTe C03AaHLt1f1 06beKTa KynbTypHoro 

H8Cne,QLt1f1, p,arax OCHOBHblX Lt13MeHeHLt1111 (nepecrpoeK) p,aHHOrO 06beKTa Lt1 (Lt1nLt1) p,arax 

CBfl3aiHbIX C HLt1M Lt1CTOPLt14ecKLt1X co6blTLt1111 

I 1827 r., 1831 r. 
~ 

I 

3. CBe,QeHLt1f1 0 KaTerOpLt1Lt1 Lt1CTOPLt1KO-KynbTypHoro 3H84eHLt1f1 06beKTa KynbTypHoro 

H~fI 

¢e,£\epanbHoro 3Ha4eHLt1f1 PerLt10HanbHOro 3Ha4eHLt1f1 

+ 

nawrrHLt1K I AHCCWl6nb 

I + 

MOCT"HOrO (MYHLt1LJ.Lt1nanbHoro I 

3Ha4eHLt1f1) 

Aocron pLt1 Me-larenbHoe 

MOCT"O 

I 

5. HOMep Lt1 p,ara npLt1HflTLt1f1 OpraHOM rocYAapCTBeHHOIII snacTLt1 peweHLt1f1 0 BKnI04eHLt1Lt1 

06beKTa KynbTypHoro Hacne,QLt1f1 B e,QLt1Hbllll rocYAapcTBeHHbl1ll peecTP 06beKTOB 

KynbTypHoro HaGne,QLt1f1 (naMflTHLt1KOB Lt1CTOpLt1Lt1 Lt1 KynbTYPbl) HapoAoB POCCLt1I11CKOIII 

<l>~ep~Lt1Lt1 

• 	nocra-lOB1lE*-l~e npa3~TenbCTsa POCC~IIICKOIll <l>eAep~~ «0 nepe-.lHe 06beKTOB 
~GTopW-leCl<oro ~ KynbTYPHoro Hc:cne,D,I!l71 ~epanbHoro (ofu.\epcx:a1I11CKoro) 3Ha-la-l~71, 
HaxOp,7lll..l~XC71 Br. Ca-lKT-nerep6ypre» NQ527 OT 10.07.2001 r. 

6. C~eHLt1f1 0 MecrOHaxO>KAeHLt1Lt1 06beKTa KynbTYpHoro H~fI (qo,pec 06beKTa Lt1nLt1 

npLt1 ero OTCYTCTBLt1Lt1 on Lt1caHLt1e MOCT"OnonO>KeHLt1f1 06"beKTa) 

I Ca-lKT-nerep6ypr, ropDA nYWK~H, nYWK~HCKas:t yrnLlCl, ADM 2119, ~TepaA 

7. CB~eHLt1f1 0 rpaHLt1LJ.ax TeppLt1TOpLt1Lt1 06"beKTa KynbTYpHoro H8Cn~fI, BKnlO4eHHOrO B 

~Lt1Hbllll rocYAapCTBeHHbl1ll peecTP 06beKTOB KynbTypHoro HaGne,QLt1f1 (naMflTHLt1KOB 

Lt1CTOpLt1Lt1 Lt1 KynbTYPbl) H~AOB PocclI1I11CKOIII <l>~~Lt1Lt1 

• nna-l rpa-l~~ TepP~TOp~~ 06beKTa KynbTYpHoro Hc:cne,D,I!l71 ~anbHOrO 3Ha-la-l~71 "AoM 
K~TaesaH" NQ6/H OT 14.08.2002 r. 

06bEl1V1Ho-npocrpaHCTBa-lHoe ~ nnaH~poB()l.lHoe pewa-l~e Teppll1TOpll1l11: TepPIl1TOpll1f1 B rpaHlI1l...1CD< 
06beKTa KYIlbTYpHoro Hc:cne,D,I!l7l; orpqo,a - MeCTononQ)Ka-l~e, r~~Tbl, KOHGTPyK~71; cqo,
Mecronono>Ka-l~e, KOHQ1.1rYpa..wl7l; ~GTOPW-lecK~1II BL-1,lJ,OBOIll COCTa3 - rnna, 6epe3a, B7I3, Kna-l, 
'-!epeMyxa, 7I6roH7I; 06bElMHo-npocrpa-lGTBa-lHoe pewa-l~e: ~GTOp~,-!ecK~e r~~Tbl ~ 
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KOHcp.,rYPaLlVls:l f -06pa3Horo B nfla-ie Op,H03Ta>KHOrO 3,QaHVls:I C BblcrynalOl..L\VlM ABYX3Ta>KHbIM 
06beMOM (Me30HVlH); KpblUJa - VlCTOpVlllecKVle rasapVlTbl VI KOHcp.,rypaL\VIs:I (MHOrOCKarHas:I); 
Aepe8s:1HHasT-CTpOnVlIlbHas:I; Me30HVlH - VlCTOpVlllecKVle ras~VlTbl VI KOHcp.,rypa..!Vls:I, BblCOTHble 
OTMerKVI; KOHCTPYKTVlBHas:I CIIICTeMa: VlCTOpVlllecKVle HapY>KHble VI BHYTpeHHVle KanVlTaIlbHble CTeHbl
MeCTOnOfK)>KeHVle, MarepVlaIl (AepeBO); nOABaIlbl KaMeHHble; Me>K,Qy3Ta>KHble nepet<pbrrVls:l
MeCTOnOfK)>KeHVle; llerblpe KOfK)HHbl- MeCTonoro>KeHVle (Teppaca Ha ypoBHe 1-ro 3Ta>Ka), ras~VlTbl, 
MarepVlaIl (Aepe80); llerblpe CTon6a - MeCTOnOfK)>KeHVle (Teppaca Ha ypoBHe 2-ro 3Ta>Ka), ra6apVlTbl, 
MarepVlaIl (AepeBO); necTHVl4Cl- MeCTOnOfK)>KeHVle (nOM~eHVls:I NQ 19,27 VI 43), ras~VlTbl, 
KOHCTPYKl...\Vls:I, TVln (ABYXMapWesas:I); MarepVlaIl (Aepe80), MarepVlaIl VI PVlCYHOK orpa>KAeHVls:I 
necTHVlllHblX MapWa1 (Aepe8s:1HHble 6aIls:1CV1Hbl). 06beMHo-nfla-iVlpoBQl.jHoe petlJeHVle: VlCTOPVlllecKoe 
06beMHo-nIlCl-iVlpoBOllHoe petlJeHVle B ra6apVlTax KanVlTaIlbHblX CTeH. ApXVlTeKTYPHo
XYA0>KeCTBeHHoe petlJeHVle ¢acaAOB: flVll...\eBble cf::acqQb1: MarepVlaIl OTAerIKVll...\OKOIls:!- Vl3BeCTHs:lK; 
MarepVlaIl VI X~aKTep OTp,erlKVI ¢acaAa - Aepe80; MeCTonOfK)>KeH VIe, ra6apVlTbl VI KOHCTPYKl...\Vls:I 
3aCTeKJl€!HHOVI Teppacbl Ha ypoBHe nepBoro 3Ta>Ka; oqnpMJl€!HVle (llerblpe KOfK)HHbl AopVlllecKoro 
opAepa C 6anIOCTPqo,aMVI Me>K,Qy HVlMVI) K~HVl3 C TPVlrIlVlQ:Bv1V1 VI MQAYIlbOHaMVI - MeCTOnOfK)>KeHVle 
(Me>K,Qy nepBblM VI BTOPblM 3Ta>KaMVI), ra6apVlTbl, MarepVlaIl (AepeBO); BeHllalOl..L\VlVI PacKpe10BaiHbIVi 
npocp.,IlVlpoBaiHblVi KapHVl3; napanerHoe orpa>KAeHVle C nps:lMoyroIlbHblMVI TYM6a111V1 VI 6ans:1C111HalllVI -
MeCTOnOfK)>KeHVle, rasapVlTbl, KOHcp.,rYPaLIVls:I (npoQ:l1Ilb VI cel.leHVle); ABepHOVI npoeM
MeCTOnOfK)>KeHVle (no KPaVlHa1 CeBepHOVI OCVI ¢acaAa no ,QBOPl...\OBOVI yn), ra6apVlTbl VI 
KOHcp.,rYPaLlVls:l (nps:lMoyroflbHas:I); ABepHoe 3aIl0flHeHVle - MarepVlaIl (AepeBO), KOHcrpYKl...\Vls:I ABepVl 
(AByxCTBopllaras:l, C nps:lMoyroIlbHoVi Q:palllyroVl), oQ:x:lpMJl€!HVle (Ka>K,Qa5l CTBopKa Ha TpVI cp.,Jl€!HKVI, C 
nOpe3KOVI no nepVlMerpy VI CIlO>KHbIM pe3HbIM 0PHallleHTOM; HVI>KHs:Is:I KBa,lJJ)arHas:I cp.,Jl€!HKa C KpyrfK)VI 
p03erKOVl; ABe l1apHble PYllKVI-KHonKVI - MarepVlan (rnryHb) OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOfK)>KeHVle, 
ra6apVlTbl VI KOHcp.,rypaL\VIs:I (nps:lMoyroIlbHas:I Q:x:lpMa); OKOHHble 3aIl0IlHeHVls:I- MarepVlaIl (Aepe80), 
paccreKfK)BKa (reoMerpVlllecKas:I), npoQ:l1Ilb VI l...\BeT; oqnpMJl€!HVle OKOHHblX npoeMoB
npocp.,IlVlpoBaiHbIVi Aepe8s:1HHbIVi HanVlllHVlK, nps:lMOVI Aepe8s:1HHbIVi caHppVlK; 3aIl0IlHeHVle Teppac
MarepVlaIl (Aepe80), paccreKfK)BKa (reoMerpVlllecKas:I), npocp...,Ilb VI l...IBeT; MerannVlllecKVlVI ABYCKarHblVi 
K03blpeK - MeCTOnOfK)>KeHVle, VlCTopVlllecKVle ra6apVlTbl, KOHCTPYKl...\Vls:I (Ha ABYx CTon6ax, C Hecyl..L\VlM 
Q:pVl30M VI TpefrOJlbHblM Q:pOHTOHOM), VlCTOPVlllecKVlVI PVlCYHOK; ABopoBble cf::acqQb1: MarepVlaIl 
OTAert<VI l...\OKOIls:!- Vl3BeCTHs:lK; MarepVlaIl VI X~aKTep OTAert<VI ¢oc.aAa - AepeBO; BeHllalOl..L\VlVI 
PaCKpe10BaHHbIVi npocp...,flVlp0BaiHblVi K~HVl3; ABepHOVI npoeM - MeCTOnOfK)>KeHVle, ra6apVlTbl VI 
KOHcp.,rypaL\VIs:I (nps:lMoyroIlbHas:I); OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOfK)>KeHVle, rasapVlTbl VI KOHcp.,rYPaLlVls:l 
(nps:lMoyroIlbHas:I Q:x:lpMa); OKOHHble 3aIl0IlHeHVls:I- MarepVlan (AepeBO), paccreKfK)BKa 
(reoMerpVlllecKas:I), npocp.,flb VI l...\BeT; oQ:x:lpMJl€!HVle OKOHHblX npoeMoB - npocp...,IlVl poBa-lHblVi 
Aepe8s:1HHbIVi HanVlllHVlK, nps:lMOVI AepeBs:lHHbIVi caHppVlK; ,QeKOparVlBHo-XYAO>KeCTBeHHoe oqnpMJl€!HVle 
VlHTepbepOB: nOM~eHVle NQ 20, nfK)l..L\a,Qb1O 15,5 KB.M.: TaIII6yp - MeCTOnOfK)>KeHVle, ra6apVlTbl, 
MarepVlaIl (Aepe80, AY6); oqnpMJl€!HVle (cp.,Jl€!HKVI C nOpe3KOVI no nepVlMerpy); ABepHoe 3aI10IlHeHVle 
BeCTVl6IOIls:I- MeCTOnOfK)>KeHVle, rasapVlTbl, KOHCTPYKl...\VIs:I (ABYXCTBOPllaras:l, C nps:lMoyrOJlbHOVI 
Q:palllyroVl), MarepVlan (AepeBO, AY6), oqnpMJl€!HVle (BepXHs:Is:IllaCTb CTBOpKVI - nps:lMoyroIlbHoVi 
Q:x:lPMbl C BbIKPY>KKaMVI B BepXHVlX yrnax, 3aCTeKJl€!Ha; HVI>KHs:Is:IllaCTb - rnyxas:I, cp.,Jl€!HK VI , C nOpe3KOVI 
no nepVlMerpy VI CIlO>KHbIM pe3HbIM 0PHallleHTOM; HVI>KHs:Is:I KBa,lJJ)arHas:I cp.,Jl€!HKa C HaKIla,D,HOVI 
KpyrfK)VI pe3HOVI p03eTKOVl); ABe napHble PYllKVI-KHonKVI - MarepVlaIl (naryHb) ne-lb
MeCTOnOfK)>KeHVle (noM. NQ 40), ra6apVlTbl, yrfK)Bas:!, 0p,H05lpYCHas:I, 06IlVll...\OBKa (6enbIVi K$nb); 
oQ:x:lpMJl€!HVle (B 3aBepWeHVIVI - npocp...,IlVlpoBa-lHblVi pacKpe10BaiHbIVi K~HVl3); ABepllbl BblOWKVI (ABe) 
VI TOIlOllHOrO OTBepCTVls:I- MarepVlaIl (naryHb); l1e-lb - MeCTOnOfK)>KeHVle (110M. NQ 38), ra6apVlTbl, 
KOHcp.,ryp~s:I (nps:lMoyroIlbHoVi Q:x:lPMbl C 3a<pyrJl€!HHbIMVI yrIlalllVl), 06IlVll...\OBKa (6enbIVi K$nb), 
cpe,D,VlCTeHHas:I, Op,HOs:lPYCHas:I, oqnpMJl€!HVle (Ha npocp...,IlVlpoBaiHOM nIlVlHTe, KapHVl3 
npocp.,IlVlpoBaiHbIVl); ABepl...\bl BblOUJKVI VI TonOllHoro OTBepCTVls:I- MarepVlan (naryHb); KalllVlH -
MeCTOnOfK)>KeHVle (noM. NQ 37), ra6apVlTbl, KOHcp.,rypa..!Vls:I (nps:lMoyrOJlbHOVI Q:x:lPMbl) cpe,D,VlCTeHHblVl, 
Op,HOs:lPYCHbIVl, 06IlVll...\OBKa (6enbIVi MpalilOp C KpynHblM per1be¢HbIM OPHallleHTOM Ha IlVll...\eBblX 
nOBepxHOCTs:IX), oqnpMJl€!HVle (Q:pVl3 - ABa nyTTVI, Hecyl..L\Vle ABe rVlpIls:IHAbI Vl3 l...\BeTOB, IlVlCTbeB; 
fK)narKVI -l...\BeTbl, IlVlCTbs:l, cp.,aIlbl C OrHeM); KalllVlHHas:I nOIlKa - KOHcp.,rYPaLlVls:l (nps:lMoyroIlbHoVi 
Q:x:lPMbl), MarepVlaIl (6enbIVi MPaMOp); TonOllHoe oTBepCTVle C llyryHHblM Ka3a-lOM, HVl3 BblIlO>KeH 
6enbIMVI K$lbHblMVI nflllTKaMVI; 06pawleHVle TonK VI - MarepVlaIl (llyrYH), oqnpMJl€!HVle (penbe¢HbIVi 
Y30P - IlVlCT aKa-lTa); nIlVlTa - MeCTOnOfK)>KeHVle (nepep, KalllVlHOM), ra6apVlTbl, MarepVlaIl (ceerJD
cepblVi MPaMOp). V1Has:I BVlAOBas:! npVlHC\lJ.f1e>KHOCTb: VlCTopVlllecKVle ra6apVlTbl VI KOHcp.,ryp~s:I 
orpa,opl. orpqo,a - KOHCTPYKTVlBHoe petlJeHVle, MarepVlan l...\OKOIls:l (Vl3BeCTHs:lK), MarepVlaIl orpa>KAeHVls:I 
(Merann), TexHVlKa VlcnOIlHeHVls:I (KOBKa), PVlCYHOK (B BVlAe BepTVlKaIlbHblX CTeeK, OKa-lllVlBClOl..L\VlXcs:I 
Ha<OHeYHIIIKClVWI Konllllll, O<B03Hble pCIvIKIII c nepeKpe!.l.\eHHblMIII npYTbS'lMIII, OKCI-l4I11BaO~ecs:1 
LUVlUJKalllVI nVlHVlVI) . 

• pacnop5I)f{eHVle KfV10n "06 onpE¥J,ellElHVIVI npE¥J,Mera OXpa-lbl 06l::a<Ta KYIlbTYPHoro Hacne,D,Vls:I 
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~epanbHoro 3HaYa-i~51 «AOM K~Taesa He orpqo,oVi ~ cqo,OM, 1827 r ., Gl)x. rOpHOCTaeB B.M. 
3Aecb B 1831 r. >K~fl nOOT nYLlIK~H A .C .»" NQ 10-262 OT 28.05.2013 r . 

9. CBep,eHVlS1 0 HanVl4V1V1 30H oxpaHbl AaHHoro 06beKTa KynbTypHoro Hacnep,VlS1 C 

YKaJaHVleM HOMepa VI AaTbl npVlHS1TVlS1 opraHOM rocYAapCTBeHHO~ BnacTVI aKTa 06 

YTBep>KAeHVIVI YKaJaHHblX 30H nVl60 VlHqnPMaL\VlS1 0 pacnono>KeHVIVI AaHHOrO 06beKTa 

KY.nbTYpHoro HOCIle,IJ.VIS1 B rpaHVll...Iffi( 30H OXpaHbl VlHoro 06b€KTa KynbTYpHoro H~S1 

• 	 3a<OH Ca-iKT-nerep6ypra «0 rpaH~4CD< 06~Ha-iHblX 30H OXpaibl 06beKTOB KYflbTYpHoro 
Hacne,QVl5I, pacnOf1O>Ka-iHbIX Ha Tepp~TOp~~ CaHKT-nerep6ypra, pet<~Max ~cnOflb30BCJi~51 
3€Menb ~ Tpe60BCJi~5lX K rpqo,OCTpo~TenbHblM J)ffI1Cfv1a-iTCIIII B rpai~4CD< YKa3CJiHbIX 3OH» NQ 
820-7 OT 19.01.2009 r . 

Bea-o B nacllopTe nViCTOB 	 4 

YnonHOM04eHHoeAOJDKHOCTHoenVl~o opraHa OXpaHbl 06b€KTOB KynbTYpHoro H~VlS1 

3cwiECrVlTenb n ~ce,o.areJlS1 	 I 
- HCHanbHVlK YnpaBJl€HVlS1 

OpraHVI~VlOHHoro 

o6a:1l~eH VlS1, 
r.p. AraHoBa 

nonympVl~VIVI VI 


rOCY~Ba-iHoro Y4era 


06b€KToBKynbTYPHoro 


H~VlS1 

AOJDKHOCTb 	 nOAllVICb 

M.n. 

Ii! .[Oro . zrz1CJ 
Aara oqnPMIl€HVlS1 nocnopTa 

(4V1cno, M€CfI~, rCA) 
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IIPHll0 If( t' H IH~ Joe? 
t ; 0 PaH HOM Y o.6B3 aTeJ1b Crsy 

1l.llaH rpaUIiU TeppHTopllH 


"8MB fHJlX8 HCTOPHH H KyJlbTYPbI +enepaJlbIlOl'O lHalJellHJI 


"110M KBT8esa B." 

wacWTat L 2000 

YCJlOBHhT _Oli01HA'fEHlUI 

rpaH}Uli3 TepPHTOPHH Da\U11iHK3 

nAM5ITH HKH HC10NH1 H KY h'n Ph] If) EPAJlhHorn 1 1i A4 HmUl 

• 3 JlaJ IHII H coopy",eHHl'I 

napKH.. callN, CKBephl, 6YJlbBapbl aJUlCH, naJlHCaAHJ1.K~ 

COCTAR KO~11lJI F.KCA 


1.'lKKnOH (OM. '~!~ech 8 183 1 , ;KH.Jl no) 'l n y llll\HH 


2.CSA 
3.0 rpll! a 
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flpHJlO)KeHHe NQ3 
K OXpaHHOMY 06S13aTellhCTBY 

ITpe)J.MeT OXpaHhI 


06'beKTa KYllhTypHOrO HaClle)J.IDI cpe)J.epanhHOrO 3Ha4eHI1S1. 


« )lOM KI1TaeBa 51:. C orpa)J.oH H ca)J.OM, 1827 r., apx. fopHocTaeB B.M. 

3)J.ecb B 1831 r. )K1111 n03T ITYWKI1H A.C», 


rr BH)lOBaH 

rr rrpHHallJle)KHOCTb 

rrpe.LlMeTa oxpaHbl 

2 

06beMHO

rrpOCTpaHCTBeHHoe 

H lUlaHHpOB04Hoe 

peweHHe 

TeppHTOpHH: 

<!>OTOcpHKCal\HH
f1pe.LlMeT oxpaHbl 

3 4 

TeppHTopHH B rpaHHl\aX 

KynbTYpHoro HaCne.LlHH; 

orpaL\a MeCTOrrOnO>KeHHe, ra6apHTbl, 

KOHCTPYKl\HH; 

HCTopH4eCKHH BH.LlOBOH COCTaB - nHrra, 

6epe3a, BH3, KfleH, 4epeMyxa, H6nOHH. 
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06beMHO- HCTOpHlJeCKHe ra6apHTbJ H KOHcpHrypaUHSI r
npOCTpaHCTBeHHOe 06pa3HOro B fIJIaHe OnH03TalKHOrO 3naHI1S1 C 

peWeHl1e: BhICTYnalOlJJ,I1M nBYX3TalKHbIM 06beMOM 

(Me30HI1H); 

Kpblwa I1CTOpl1lJeCKHe ra6apl1TbI 11 

KOHcpHrypaUI1S1 (MHorocKaTHaJI); nepeBSlHHaJI

CTpOnl1J1bHaSl; 

KOHCTpYKTI1BHaSi 


CI1CTeMa: 


Me30HI1H I1CTOpl1lJeCKl1e ra6apHThI 11 

KOHcpl1rypaUI1S1, BbICOTHble OTMeTKI1; 

Kanl1TaJIbHble CTeHbI MeCTOnOJlOlKeHl1e, 

MaTepHaJI (nepeBO); 

nOnBaJIbI KaMeHHble; 

MelKny3TalKHble nepeKpbITI1S1 

MeCTOnOJlOlKeHl1e; 

lJeTblpe KOJlOHHbl MeCTOnOJlOlKeHl1e 

(TeppaCa Ha ypOBHe l-ro 3TalKa), ra6apl1TbI, 

MaTepl1aJI (nepeBO, npOcpl1J1l1pOBaHHaSi L\OCKa); 

lJeTblpe CToJl6a - MeCTOnOJlOlKeHl1e (TeppaCa 

Ha ypOBHe 2-ro 3TalKa), ra6apl1Tbl, MaTepl1aJI 

(nepeBO); 

JleCTHHua - MeCTOnOJlOlKeHl1e (nOMelJJ,eHI1.l1 

NQ 19, 27 11 43), ra6apl1Tbl, KOHCTPYKUI1S1, Tl1n 

(nByxMapweBaJI); MaTepl1aJI (nepeBo), 

MaTepl1aJI 11 PI1CYHOK OrpalKL\eHI1S1 

JleCTHl1lJHblX Mapweii (nepeBSlHHble 

6aJISlCI1Hbl). 
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06beMHO

nJlaHI1pOB04HOe 

peWeHl1e: 

ApXI1TeKTypHO

XYAO)f(eCTBeHHOe 

peWeHl1e cpaCaAOB: 

I1CTOpl14eCKOe 06beMHO-nnaHl1pOB04HOe 

peWeHl1e B ra6apl1Tax Kanl1TaJlbHbIX CTeH. 

JlI1L\eBble cpaCaAbI: 


MaTepl1aJl OTAeJlKI1 L\OKOJUI - 113BeCTHlIK; 


MaTepl1aJl 11 XapaKTep OTAeJlKI1 cpaCaAa 


AepeBO; 


MeCTOnOJlO)f(eHl1e, ra6apl1TbI 11 KOHCTPYKl\l1l1 


3aCTeKJ1eHHOH TeppaCbI Ha ypOBHe nepBOrO 


:na)f(a; OcpOpMJleHl1e (4eTblpe KOJlOHHbI 


AOpl14eCKOrO OpAepa C 6aJllOCTpaAaMI1 Me)f(AY 


HI1MI1) 


KapHI13 C Tpl1rJll1cpaMI1 11 MOAYJlbOHaMI1 -


MeCTOnOJlQ)KeHl1e (Me)f(AY nepBbIM 11 BTOPbIM 


:na)f(aMI1), ra6apl1TbI, MaTepl1aJl (AepeBO); 


BeH4alOWI1H paCKpenOBaHHbIH 

npocpl1Jll1pOBaHHbIH KapHI13 

napaneTHoe Orpa)f(AeHl1e C npllMoyroJlbHbIMI1 

TYM6aMI1 11 6aJlllCI1HaMI1 - MeCTOnOJlO)f(eHl1e, 

ra6apl1TbI, KOHcpl1rypaL\l1l1 (npOcpl1Jlb 11 

Ce4eHl1e); 

ABepHOH npOeM - MeCTOnOJlO)f(eHl1e (no 


KpaHHeH ceBepHOH OCI1 cpacaAa no 


)],BOPL\OBOH YJl.), ra6apl1TbI 11 KOHcpl1rypaL\11lI 


(npllMoyrOJlbHall); 


ABepHoe 3anOJlHeHI1e - MaTepl1aJl (AepeBO), 


KOHCTpYKL\l1l1 ABepl1 (ABYXCTBOp4aTal!, C 


npllMoyrOJlbHOH OCTeKJ1eHHOH cppaMyroH), 


ocpopMJleHl1e (Ka)f(Aall CTBopKa Ha Tpl1 


cpl1JleHKI1, C nope3KOH no nepl1MeTpy 11 


CJlO)f(HbIM pe3HbIM opHaMeHTOM; HI1)f(HlIlI 


KBanpaTHal! cpl1JleHKa C KPYrJlOH P03eTKOH; 


nBe napHble PY4KI1-KHonKI1 


(JlaTYHb) 
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OKOHHhle npoeMhl MeCTOOOJlOlKeHHe, 

ra6apHThi H KOH<tlHrypaUHlI (npllMoyroJlhHall 

¢OpMa); 

OKOHHhle 3anOJlHeHllil - MaTepHaJl (llepeBO), 

paCCTeKJIOBKa (reoMeTpH4eCKall), OpO¢HJIh H 

UBeT; 

O¢OpMJleHHe OKOHHhlX npOeMOB 

npO¢I1J1HpOBaHHhIH tlepeBlIHHhlH HaJlH4HHK, 

npllMOH tlepeBlIHHhlH CaHllPHK; 

3aOOJlHeHHe TeppaC - MaTepHaJl (llepeBO), 

paCCTeKJlOBKa (reOMeTpH4eCKall), OpOqlHJlh H 

UBeT; 

MeTaJlJlH4eCKHH llBYCKaTHhlH K03hlpeK 

MeCTOOOJlO)KeHHe, HCTOpH4eCKHe ra6apHThl, 

KOHCTPYKUHlI (Ha llBYX CToJl6ax, C HeCYUJ,HM 

¢PH30M 11 TpeyroJlhHhlM ¢POHTOHOM), 

HCTOpH4eCKHH PHCYHOK; 
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l\BOpOBble <paCal\bl: 


MaTepHaJI OTl\eJlKH ,l(OKOJl$l - H3BeCTH$lK; 


MaTepHaJI H XapaKTep OTl\eJlKH <paCal\a 


l\epeBO; 


BeH4alOll\HH paCKpenOBaHHblH 


npO<pHJlHpOBaHHbIH KapHH3; 


nBepHOH npOeM MeCTOnOJlOlKeHHe, 


ra6apHTbi H KOH<pHrypaUHH (npHMoyroJlbHaH); 


OKOHHble npOeMbl MeCTOnOJlOlKeHHe, 


ra6apHTbi H KOH<pHrypaUH$! (npHMoyroJlbHaH 


<pOpMa); 


OKOHHble 3anOJlHeHHH - MaTepHaJI (nepeBO), 

paCCTeKJIOBKa (reOMeTpH4eCKaH), np0<pHJlb H 

UBeT; 

O<popMJleHHe OKOHHblX npOeMOB 

npO<pHJlHpOBaHHbIH l\epeBHHHbIH HaJlH4HHK, 

npHMOHl\epeBHHHbIH CaHl\pHK; 

L(eKopaTHBHo-

XYl\OlKeCTBeHHoe 

o<popMJleHHe 

HHTepbepoB: 

nOMell\eHHe NQ 20, nJlOll\anblO 15,5 KB.M.: 

TaM6yp MeCTOnOJlOlKeHHe, ra6apHTbl, 

MaTepHaJI (nepeBo, ny6); o<popMJleHHe 

(<pHJleHKH C nope3KoH no nepHMeTpy); 
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nBepHoe 3anOJlHeHHe BeCTH61OJl5I 
MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6apHTbl, KOHCTPYKUH5I 
(nBYXCTBOp4aTa5l, C np5lMoyroJlbHoH 
cppaMyrOH), MaTepHaJI (nepeBO, .uy6), 
OcpOpMJleHHe (BepXH5151 4aCTb CTBOPKH 
rrp5lMoyroJlbHOH CPOPMbl C BbIKpY)f(KaMH B 
BepXHHX ymax, 3aCTeKJIeHa; HIDKH5I5I 4aCTb 
myxM, cpHJleHKH, C nope3KOH no nepHMeTpy 
H CJlO)f(HbIM pe3HblM opHaMeHTOM; HIDKH5I5I 
KBanpaTHa51 cpHJleHKa C HaKJlanHOH KpymoH 
pe3HOH p03eTKOH); 
nBe napHble PY4K11-KHonKH - MaTepHaJl 
(JlaTYHb) 
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ne4b - MeCTOnOJlOlKeHHe (noM, N2 40), 
ra6apHTbl, yrnoBall, OllHollpycHall, 06JlHUOBKa 

(6eJlblH' Kac\leJlb); oc\lopMJleHHe (B 3aBepweHHH 

npoc\lHJlHpOSaHHbIH pacKpenoBaHHblH 

KapHH3); llsepubl SblOWKH (llse) H Tono4Horo 

OTsepCTHlI - MaTepHaJl (JlaTYHb); 

ne4b - MeCTOnOJlOlKeHHe (noM, N2 38), 
ra6apl:ITbl, KOHc\lHrypaUHlI (npllMoyrOJlbHOH 

c\lOPMbl C 3aKpyrneHHblMH yrJlaMH), 
06JlHUOSKa (6eJlblH' Kac\leJlb), cpellHCTeHHall , 

OllHollpycHall, oc\lopMJleHHe (Ha 

npoc\lHJlHpOSaHHoM nJlHHTe, KapHH3 

npocpHJll:lpOSaHHblH.); llsepubi BblOWKI:I H 
Ton04HOro oTsepcTHlI - MaTepHaJl (JlaTYHb); 
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KaMHH - MeCTOnOJlO)KeHHe (noM. NQ 37), 
ra6apHTbl, KOHQmrypauH5I (np5lMoyrOJlbHOH 

¢OpMbl) Cpe,llHCTeHHbIH, O,llH05lPYCHbIH, 

06JlHUOBKa (6eJlb1H MpaMop C KpynHblM 

peJlbe¢HblM opHaMeHToM Ha JlHueBblX 

nOBepXHOCT5IX), O¢OpMJleHHe (¢pH3 - ,IlBa 

nyTIH, HecYWHe ,IlBe rHpJl5lH,Ilbl 1'13 UBeTOB, 

JlHCTbeB; JlOnaTKH - UBeTbl , JlHCTb5l , ¢HaJlbl C 

orHeM); 

KaMHHHaH nOJlKa KOH¢HrypaUHlI 

(np5lMoyroJlbHOH ¢OpMbl), MaTepHaJl (6eJlblt'1 

Mpa~lOp); 

TOnO'lHOe OTBepCnte C 'lyryHHblM TaraHOM , 


HH3 BbIJlO)KeH 6eJlblMH Ka¢eJl bHbIMH 


nJlHTKaMH; 06paMJleHHe TonKH - MaTepHaJl 


('lyrYH), O¢OpMJleHHe (peJlbe¢HbfH y30p -


JlHCT aKaHTa); 


nJJHTa - MeCTOnOJlO)KeHHe (nepe,ll KaMHHOM), 


ra6apHTbl , MaTepHaJl (CBeTJlO-CepbfH MpaMOp). 


11Ha51 BH,IlOBall HCTOpH'leCKHe ra6apHTbl 1'1 KOH¢HrypaUH5I 

npHHa,llJle)KHOCTb: Orpa,llbf. 

orpa,lla KOHCTPYKTHBHoe peweHHe, 

MaTepHaJl UOKOJl51 (H3BeCTH5IK), MaTepHaJl 

orpaJK,IleHHlI (MeTaJlJI) , reXHHKa HCnOJlHeHH5I 

(KOBKa), PHCYHOK (B BH,Ile BePTHKaJlbHblX 

CToeK, OKaH'lHBaIOWHXC5I HaKOHe4HHKaMH 

KonHH, CKB03Hble paMKH C nepeKpellleHHblMH 

npyTb5lMH, OKaH'lHSalOll(HeCli WHWKaMH 

nHHHH). 
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f1pHJ10)Kemle NQ 4 
K oxpaHHoMY o6513aTeJ1bCTBY 

<1>oTorpaq)HQeCKOe H306pa)KeHHe 06'beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e.nH51 cpe.nepanbHoro 3HaQeHH5I 

«,l1.0M KHTaeBa H. C Orpa)1.0H H Ca)1.0M. 3)1.eCh B 1831 r. jKHn non nymKHH A.C.», 
pacrr0J10)KeHHOrO rro a.npecy: r. CaHKT-f1eTep6ypr, r. f1YWKHH, f1YWKHHCKM YJ1H1J;a, .nOM 2119, 

J1HTepa A. 

A) OKH <1>3 «nOM KHTaeBa 51.», BXOMmHH B COCTaB 06beKTa OKH <1>3 «LJ:OM KHTaeBa 51. C orpa.noH 

H ca.nOM. 3.necb B 1831 r. )f(HJ1 rr03T f1YWKHH A.C.»: 

I. IOro-3arra.nHbIH cpaca.n 3.naHH5I 

2. Me30HHH IOrO-3arra,llHoH CTOPOHbI 3. I1HCPOPMaUHoHHM Ta6J1HlJKa 4. IO)KHbIH cpaca.n 3.naHH5I 
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5. CeBepHbIH CPaca.u 3.uaHlUI 6. CeBepo-BOCTOlJHbIH cpaca.u 3.uaHIUI 

7. KPbInbl..(O c ceBepo-BOCTOlJHOH CTOPOHbI 8. OcpopMJleHl1e OKOHHbIX rrpoeMOB 9. IOro-BOCTOlJHbIH cpaca.u 3.uaHI151 

10. BI1.u C lOrO-BOCTOlJHOH CTOPOHbI Teppl1TOpl111 11 . IO)J(HbIH <pacan 3.uaHI151 
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12. KPhIJ1hUO B IOfO-3ana)lHOH qaCTH 3)laHH5I 13. BH)l Ha IO)J(HbIH cpaca)l 3)laHH5I 

14, 15, 16. UeHTpaJIbHa51 )lepeB5IHHa51 JleCTHHua 

17,18,19. HHTephep qep)laqHhIX nOMeIUeHHH 
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20. I1HTepbep nOMemeHH5I 2H 21, 22.I1HTepbep nOMemeHHH 2H 

----------~------~ 

23. I1HTepbep Me30HHHa 2H 
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24, 25. HHTepbep Me30HlIHa 2H 

26,27. HHTepbep rroMememdL Cpe,I1JICTeHHbIH KaMlfH 

28. Cpe):(lfcTeHHa5I rre% 29. YmOBa5I rre% 30. HHTepbep XOJIJIa 
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31. HHTephep rroMemeHHH 32. HHTephep BXO.llHOH 30HhI 33. HHTephep rrOMemeHH51 1 H 

E) OKH <1>3 «Orpa.lla», BXO.ll5lmHH B COCTaB OKH <1>3 «L(OM KHTaeBa 5[. C Ca,llOM H Orpa.llOH. 3.lleCh 

B 1831 r. )1<1111 rr03T ITyrnKHH A.c.»: 

34. MenUIJ1H4eCKa5I orpa.lla C IOrO-3arra,llHOH CTOPOHhI 
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35. BH):( Ha orpa):(y C BOCTOqHOM CTOPOHhI 36. Orpa):(a C ceBepo-3ana):(HoM CTOPOHhI 

37. BH):( Ha 3ana):(HYJO qaCTh orpa):(hI co CTOPOHhI ca):(a 38. CeBepo-BOCTOqHa5I qaCTh orpa):(hI 

39. BH):( C BHellIHeM CTOPOHhI orpa):(hl B lO)l(HOH qaCTH TeppI1TOpHH 
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40. BHn Ha orpany C IO)KHOH CTOPOHbI 41. BHn C IOrO-BOCTO,{HOH CTOpOHbI 

B) OKH <1>3 «Can», BXOAAll{HH B COCTaB OKH <1>3 «,1J;OM KHTaeBa 51. CCMOM H orpanoH. 3necb B 1831 r. 

)KHJ1 II03T TIYlllKHH A.C.»: 

42. IJ:eHTPaJIbHa5I '{aCTb cana 

86



9 


43 . BI1,L( Ha ca,L( c ceBepHoH CTOPOHbI 44. CeBepHa51 llacTb ca.n:a 

45. BOCTOllHM llaCTb ca,L(a 46. BI1,L( C IOfO-BOCTOllHOH CTOPOHbI 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

К акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия федерального значения  
 «Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»,  

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческая справка и историческая иконография 
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Историческая справка 

 
29 июня 1826 г. По высочайшему повелению было назначено пять мест для постройки 

домов статскому советнику Блоку и четырём камердинерам – Китаеву, Агафонову и двум 
братьям Сафоновым на счёт казны. 

Участок, находящийся на углу угол Колпинской ул. и Кузьминской ул. (совр. ул. 
Пушкинская и Дворцовая) протяженностью 45.0 м. по первой и 54.0 по второй,- был отведён под 
дом «камердинера его выс. Гос. Наследника и Великого Князя Александра Николаевича 6го 
класса Китаева».  

По проекту, выполненому арх. Пом. Горностаевым и «высочайше» утверждённому 11 
декабря 1826 г.и по смете им же составленной, было ассигновано - «на постройку одного из 
предполагаемых четырёх домов по Кузьминской ул.из кабинетных средств на сумму 30.000 р.» 
28 февраля 1827 г. Камердинер Китаев попадает в Царскосельское  Дв. Упр. Прошение, в котором 
«покорнейше» просто разрешить ему произвести постройку хозяйственным образом и назначить 
ему на подготовку материалов – 10.000 р. 

Чертеж 1826 г. (Ил. 1) и смета 1827 г. точно устанавливают дату постройки дома и его 
автора – архитекторского помощника А.М. Горностаева (работал в Царском Селе с 1824 по 1827 
год как помощник архитектора) с участием арх. В. П. Стасова, которым как указывает подпись 
на чертеже, проект был «смотрен». Согласно проекту, дом имел иную планировку и всего по три 
оси на каждом крыле. Дом мог иметь два входа с боковых сторон, кроме выхода с угла через 
колонную галерею, как показанно на чертеже Горностаева. Однако, общий замысел центральной 
части здания совпадает с существующей сегодня постройкой. 

24 марта 1827 г. Просьба его была удовлетворена и в течении 1827 года, по орденам 
правления ему были выплачены 21.510 р., а 16 января 1828 года, как свидетельствует запись в 
журнале Царск. Дворц. Управл. От этого числа остальные 8.490 р.1 

Яков Китаев недолго владел своим домом. Он умер в 1831 г. -в тот год, когда Пушкин 
поселился на его даче. В 1832 г. Вдова Анна Китаева получает официальную данную на владение 
особняком. 

 
К 1856 г. участок с домом и надворными постройками переходит тайной советнице В.С. 

Пряшниковой.  
Автор статьи “Дом Пушкина” в Царском Селе”, помещенный в “Русских Ведомостях” на 

1910 г. № 232, относит перестройку дома к 1860-м годам, то есть к периоду владения 
Прянишниковыми.  

Согласно плану участка (Ил. 2), составленному архитектором Никитиным Н.С., пятно 
застройки дома показано с удлиненными крыльями 2 (на две оси). 

Эта же владелица указана в «Атласе» полковника Цылова в 1858 г.3 (Ил. 3)  - жена действ. 
Тайн. Советника Вера Александровна Прянишникова. В «Атласе» Цилова 1857 г., правда весьма 

1 РГИА, ф. 487, оп. 2, д 13/150. 1827 г. По постройке дома для камердинера его выс. Гос. Наследника шестого класса 
Китаева// по справке: Брегиан Р.А. «Историческая справка о доме Китаева в г. Пушкине». 1947 г. Архив ФГБУ 
«Всероссийский музей А.С. Пушкина», инв. № 537 
2 План дома В.С. Прянишниковой. Архитектор Никитин Н.С. 1856 г. Ин-т русской литературы АН СССР  
(Пушкинский дом). ф. 244, оп. 16,  д. 115, л. 1// ссылка по: «Альбом-приложение к исторической справке по музею-
даче А.С. Пушкина». № 545, ФГБУ «Всероссийский музей А.С. Пушкина». 
3 Атлас города «Царское Село». Сост. полков. Н.И. Цыловым. 1858 г. 
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схематично, дом показан перестроенным с террасой на (северной торцовой стороне), которая у 
Горностаева отсутствует.  

Из ведомости Ц. С. «О складке гос. Налога на недвижимое имущество» видно, что в 1866 
году дом принадлежал действительному тайному советнику Прянишникову 4.  

К 1868 г. участок переходит во владение «дочери купца Ольки Скрябиной». На чертеже 
1868 г. (Ил. 4) впервые дом, и в плане, и с фасада, показан в том виде, в каком просуществовал 
до середины ХХ в. 5 Проектом того же Никитина предполагалось остеклить открытые угловые 
лоджии в уровне первого и мансардного этажей и устроить палисад вдоль обеих улиц (возможно 
с металлической оградой). К этому времени показаны как осуществленные перестройки – 
увеличение крыльев на две оси, новый вход со стороны Дворцовой улицы, веранда на северном 
торце, полукруглый лестничный объем в углу со стороны двора.  

На 1868 г. здание имело следующее решение: центральный объем, расположенный на 
пересечении двух улиц — закруглён; балкон первого этажа оформлен 4 колоннами в стиле ампир, 
над которыми проходит гладкий фриз; мезонин также с центральным балконом, карниз которого 
украшен резьбой; по обеим сторонам балкона, в уровне двух этажей расположены оконные 
проемы с простыми наличниками; боковые одноэтажные крылья решены одинаково — пять окон 
с простыми наличниками и сандриками; крайняя ось серверного крыла раскрыта дверным 
проемом. Всё здание на высоком каменном цоколе, в котором расположены подвального типа 
окна.  

 
В участок 1877 г. передан новой владелице – жене Статского Советника Ольге 

Владимировой Ивановой, во владении которой он и находился до революции. В 1877 г. на 
фасадах дома по периметру кровли появляется деревянная балюстрада, делается козырек над 
входной дверью, усложняется рисунок полотна этой двери 6. Вероятно, к этому же периоду 
следует отнести и др. изменения, отраженные уже на рисунке 1914 г. (см. далее). 

К указанному периоду относится фотография веранды (Ил. 5), подтверждающая 
установку балюстрады 7. Также эта фотография частично подтверждает более поздние 
исследования о состоянии сада при даче 8.  

 

4 Брегиан Р.А. «Историческая справка о доме Китаева в г. Пушкине». 1947 г. Архив ФГБУ «Всероссийский музей 
А.С. Пушкина», инв. № 537, с. 6 
5 План дома Ольги Скрябиной. Архитектора Никитин Н.С. 1868 г.  Ин-т русской литературы АН СССР 
(Пушкинский дом). ф. 244, оп. 16,  д. 115, л. 2//ссылка по: «Альбом-приложение к исторической справке по музею-
даче А.С. Пушкина». № 545, ФГБУ «Всероссийский музей А.С. Пушкина». 
6 Пояснительная записка к проекту реставрации музея-дачи А.С. Пушкина. Архитектор 1972 г. А. А. Кедринский. 
Архив КГИОП, № 240/Пр-2, с. 2 
7 Дача Китаева. 1870-е гг. // Парки Царского Села и окрестностей. Путеводитель. /http://а-парк.рф/36-
Dacha_Kitaeva_Pushkin.html#!prettyPhoto. 
8 « «Дом Китаева» стоит на участке, богатым зеленью. Когда то здесь был разбит красивый сад, в котором росли 
дубы, берёзы, клёны, была построена беседка (очевидно позднего  времени) и стояла хорошей работы бронзовая 
статуя Аполлона,  красиво выделявшаяся на фоне зелени. В 1928 году статую украли тряпичники. Она была 
найдена с обломанной правой рукой, возвращёна в дом, но на место так и не была поставлена и как пишет Широкий 
в 1936 году находясь “в тёмном  дровяном сарае одной из жильцов дома под грудой  наваленных на нее листов 
старого кровельного железа”.  И, как дальше замечает Широкий - “”вероятно во времена Пушкина она не украшала 
сада, так как иначе или сам Пушкин упомянул бы о ней хоть в одном из своих  Царскосельских писем, или дошли 
бы до нас сведения в мемуарной литературе в 1936 году в саду бывший “фатерке” поэта росло 4 дуба, 13 берез, 
листв. и 17 Клеонов». По справке: Брегиан Р.А. «Историческая справка о доме Китаева в г. Пушкине». 1947 г. 
Архив ФГБУ «Всероссийский музей А.С. Пушкина», инв. № 537 
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Следующим изображением Дачи Китаева являются рисунки 1914 г. 9 (Ил. 6). Не смотря 
на схематичность, данные изображения фиксируют лицевые фасады здания в том виде, в каком 
сохранились до настоящего времени и с деталями, не отображенными на предыдущем рисунке. 
Фасады показаны обшитые горизонтальной доской, по периметру крыши установлена 
балюстрада, над входом на северном фасаде двускатный козырек на четырех колонках, на фризе 
над балконом первого этажа появляются декоративные триглифы, окна первого этажа в 
полуциркульном объеме получают оформление, аналогичное окнам боковых крыльев. 

Между первым и вторым окном по фасаду входящего на Колпинскую улицу (совр. 
Пушкинскую) в 1910 г., с разрешения владелецы дома, вдовы действ. статского сов. Иванова, 
была установлена мемориальная доска с надписью, увековечивающей  проживание в доме в 1831 
году А.С. Пушкина. О чём Начальником Царскосельского Дворцового управления Ф.Н. 
Пешковым был послан  последний официальный запрос за № 5669,  Доска была  изготовлена на 
средства Дворцового Управления, стоила она 30 рублей и была изготовленав скульптурной 
мастерской А. Галли 10. 

 
После революции в доме переменилось несколько хозяев. 
С 1917 г. – здание было отведено под дом отдыха. 
С 1920 г. – оно поступило в ведение Петроградского Агрономического Института/ позднее 

Ленингр. Сельско-хоз. Институт/ который поместил в нем Акклиматизационную станцию 
Высшего Совета Народного Хозяйства. 

С июля 1931 г. по 1976 г.  дом принадлежал ЖАКТам сначала №5, затем №52 и служил 
обычным жилым фондом.  

К 1939 г. относится большой пласт иконографического материала – фотографии и 
обмерные чертежи (Ил. 7-20)– позволяющие судить об облике здания в довоенный период, а 
также и в дореволюционный, т.к. перестроек в конце XIX-начале ХХ вв. не производилось.  

Среди информации, которую можно почерпнуть из анализа иконографии 1939 г., важной 
для настоящего исследования, мы видим следующее: Цокольный этаж со стороны двора был 
оштукатурен, имел разновеликие окна и утолщение цокольной стены в угловой части (Ил. 711, 
1412). Конфигурация крыши и расположение на ней балюстрады не изменились. Кроме того, 
среди обмерных чертежей имеются шаблоны балясин, карнизов и тетивы 13 (Ил.16).   

В 1940 г. был согласован проект окраски здания, которым предполагалось: «1. 
исправление поврежденных труб и свесов, 2. исправление поврежденных мест дощатой обшивки, 
карнизов, поясков и балясин, ку у остекленных веранд, так и надкрышного барьера, дополнить 
балясины на месте отпавших однотипного рисунка. Основной цвет стен светло-кофейный, между 
балясинами корчневый, карниз, триглифы, наличники окон и полуколонны белые. Железная 
крыша и отливы у окон, навес при входной двери с ул. Васенко – серые, также ограда 
полисада»14.Более поздние исследования не выявили коричневых оттенков на фасадах здания, 

9 Дом Китаева. 1914 г. Рисунок к статье Ф.Е. Зарина-Несвитского «Пушкинский дом в Царском Селе». Ж. 
«Исторический вестник». 1914, № 4, с. 136, 273, 275 
10 РГИА, ф. 487, оп. 4, д 701. 1910 г.Об укреплении на доме… мраморной доски в увековеченье памяти 
проживания в сем доме поэта А.С. Пушкина// по справке: Брегиан Р.А. «Историческая справка о доме Китаева в 
г. Пушкине». 1947 г. Архив ФГБУ «Всероссийский музей А.С. Пушкина», инв. № 537 
11 Колпинская ул., д. № 2. Вид со двора. 1939 г. Архив КГИОП, б/н. 1939 г. 
12 Дача Пушкина в Царском Селе. Торцевой фасад. Обмер 1939 г. Архитектор Т. Рощина. Архив КГИОП, б/н. 
13 Дача Пушкина в Царском Селе. Детали интерьера. Обмер 1939 г. Архитектор Т. Рощина. Архив КГИОП, б/н. 
14 Проект окраски фасада. 1940 г. Архив КГИОП, 240/Пр -8 
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как первоначальные слои были определены пигменты светло-зеленого цвета, дальнейшие – 
оттенки желтого, весь декор -белый15.  

 
Здание незначительно пострадало во время войны. Согласно описанию 1947 г. «Надо 

считать благоприятным то обстоятельство, что дом долгое время находился в ведении 
Акклиматизационной станции и, избежав переполнение случайными жальцами, уцелел, не 
разделив судьбы многих царскосельских домов, совершенно разрушенных.  

К счастью, в период войны 1941— 45 года он подвергся также сравнительно малым 
разрушением. В настоящее время дом заселен. Средствами отдельных съемщиков произведён 
весьма примитивный, низкого качества ремонт. Подвал приспособлен для жилья и плотно 
заселен. Частично отсутствует паркет. Стены оклеены низкопробными обоими без соблюдения 
какой либо архитектурной композиции.  

Фасады “дома Китаева” с улицы сохранились в хорошем состоянии. Со стороны двора 
обшивка стен, как видно недавно была реставрирована.  

Частично повреждено крытое кольцо в центре дворового фасада. Обшивка торца со 
стороны Колпинской ул. также приведена в порядок, а со стороны ул. Васенко полностью 
разобрана веранда и торец частично заложен кирпичной стенкой, зашит досками. В большинстве 
запустение пришёл сад»16. 

К 1947 г. относится первая концепция реставрации здания, которая совмещала жилую 
функцию и сохранение исторических элементов 17. Дача Китаева ремонтировалась для 
сотрудноков Института Литературы Академии Наук СССР. Согласно ей предполагалось 
«наибольшее очищение первоначального архитектурного решения от поздних наслоений. В 
данном случае утраченное первоначальное решение центра. Уничтожив остеклении веранд и 
превратив их в крытые террасы можно достичь иной трактовки центрального объема». Данная 
часть концепции реализована не была. Пи этом предполагалось разрушенную террасу (Ил. 23 18) 
на северном фасаде не восстанавливать, на месте входа оставить лишь одно окно, остальное 
заложить кирпичом, а вот лестничный полуциркульный объем со стороны дворового фасада 
сохранить. Также проектировался ремонт сантехнического оборудования (ванные и туалеты 
только на 1 этаже), электрика 19.  

 
В 1949 году к 150-летию со дня рождения поэта, на доме была установлена вторая 

мемориальная доска с надписью: «Здесь жил А.С. Пушкин в 1931 году», а Колпинскую улицу 
переименовали в Пушкинскую 20. 

 
Значительный ремонт здания относится к 1955 г. Он включал ремонт лестниц (с 

сохранением дворовой), замену перекрытий 1 этажа, 30% замену стропил, замену обрешетки и 
железного покрытия крыши, частичную перепланировку квартир, замену полов в цокольном и 
первом этажах, отделочные работы в интерьерах. Тогда же был уничтожен вход в подвал со 

15 Заключение по результатам натурного обследования материалов отделки фасадов. ООО «РБМ Реконструкция». 
2007 г. Архив КГИОП, 240/Пр -25, с. 16-17 

16 Брегиан Р.А. «Историческая справка о доме Китаева в г. Пушкине». 1947 г. Архив ФГБУ «Всероссийский музей 
А.С. Пушкина», инв. № 537. С. 15 
17 Жилой дом для Института литературы. Реконструкция. Проект. 1947 г. Ленакадемстройпроект. Архитектор 
Крискович. Архив КГИОП, 240/Пр-1 
18 Колпинская ул., д. № 2. Вид о двора. 1947 г. Историческая справка. ФГБУ «Всероссийский музей А.С. Пушкина» 
инв.  № 537 
19 Жилой дом для Института литературы. Реконструкция. Проект. 1947 г. Ленакадемстройпроект. Архитектор 
Крискович. Архив КГИОП, 240/Пр-1 
20 http://а-парк.рф/36-Dacha_Kitaeva_Pushkin.html 
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стороны Пушкинской ул. 21. После ремонта, законченного в 1957 г. при комнаты на 1 этаже 
(буфетная, столовая и гостиная) были переданы музею, а в 1958 г. открыт мемориальный музей 
А.С. Пушкина 22.  

Важной частью проекта стало благоустройство (дренаж и отмостка). В пояснительной 
записке указано, что «площадь двора неровная, ранее существовавшая дренажная система 
нарушена, отмостка отсутствует. … застаивается вода, поступает к стенам, стены цоколя 
насыщены влагой, в комнатах сыро» 23.  

 
Ключевым для здания стал проект 1972 г., реализованный с изменениями 1978 г. 

Архитектором А.А. Кедринским были предложены решения по планировке и зонированию 
интерьеров, их отделке.  

Что касается фасадов, то предполагалось «восстановить лестницы на центральную 
открытую террасу (проект Горностаева), раскрыть ее от остекления, восстановить балкон, 
повысить мезонин, снять козырек на улице, упростить рисунок двери, изменить характер 
расстекловки окон бельэтажа» (Ил. 29) 24. Данные проектные решения не выполнены, сохранены 
фасады второй половины XIX в. 

По дворовому фасаду предполагалось убрать лестничную пристройку, оформить вход в 
подвал – проем и приямок 25. Таким образом, архитектурно-художественное решение дворовых 
фасадов было окончательно сформировано 1978 г. при сохранении основного решения второй 
половина XIX в. 

 
После реконструкции здания и открытия в нем музея, основной задачей стало 

поддержание объекта в хорошем техническом состоянии, на что и были направлены все работы 
1990-2000-х гг. 

В 1988 г. НИИ «Ленпроектреставрация» был выполнен проект благоустройства26. Однако, 
уже в 1992 г. проект был откорректирован 27 при сохранении планировки (дорожек, газонов и 
пр.). Вертикальная же планировка участка была выполнена заново, основные корректировки 
связаны с изменением планировочных отметок земли непосредственно по фасаду. «Воссоздание 
в наиболее возможной полноте исторического облика здания требует снятия культурного слоя, в 
первую очередь у фасадов дома». Проектом предусматривалось возведение подпорной стенки 
вдоль ограды по фронту улиц, для спуска с тротуаров проектировались лестницы. Сброс воды с 
участка, согласно проекту, должен был осуществляться в дождеприемники западнее и восточнее 
здания. Также проектом предусматривалась «гидроизоляция наружных поверхностей здания от 
поверхностных вод по всему контуру по горизонтали, от подошвы до обреза по вертикали. 
Конструкция гидроизоляции включает обмазку поверхности горячим битумом в 2 слоя и 
устройство глиняного замка».  

Принятые по проекту 1992 г. меры, оказались недостаточными. Согласно обследованию 
2000 г. 28 стены здания были переувлажнены, как следствие наблюдались биопоражения и 

21 Проект капитального ремонта жилого дома по ул. Пушкинской, д. 2. 1955 г. Архив КГИОП, 240/Пр -4 
22 Проект реставрации музея-дачи А.С. Пушкина. 1972 г. Архив КГИОП, 240/Пр -2, с. 3 

 
23 Проект капитального ремонта жилого дома по ул. Пушкинской, д. 2. 1955 г. Архив КГИОП, 240/Пр -4 
24 Проект реставрации музея-дачи А.С. Пушкина. 1972 г. Архив КГИОП, 240/Пр -2, с. 6 
25 Там же, с. 7 
26 Проект благоустройства территории б. дачи Китаевой. НИИ «Ленпроектреставрация».1988 г. Архив КГИОП, 
240/Пр -5 
27 Рабочий проект благоустройства территории. 1992 г. Архив КГИОП, 240/Пр -13 
28 Отчет об обследовании состояния строительных материалов и конструкций. 2000 г. НИИ 
«Спецпроектреставрация». Архив КГИОП, 240/Пр-22 
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деструкция материалов. На основании заключения был выполнен проект 29 устройства 
гидроизоляции пола цокольного этажа, ремонта отмостки с поднятием уровня глиняного замка и 
облицовки цоколя (три варианта). Из трех вариантов облицовки был согласован первый, 
предусматривающий облицовку нижней части цоколя и выполнение каменной отмостки (Ил. 32).  
Проект не был выполнен. 

Также в 2001 г. был разработан проект устройства отмостки и ливневой канализации 30, 
ранее не предусмотренной. Под водостоками устанавливались водоприемники; глубина 
заложения лотка составляла 1,2 м. Далее вода отводилась в ливневую канализацию. Проект 
реализован. 

Согласно данным из позднейших источников, «в 2001-2002 гг. выполнен 
реставрационный ремонт фасадов с заменой оконных заполнений, обшивки сруба и кровли»31. 
Проект не выявлен. 

В 2006 г. был выполнен проект реставрации кровли и балюстрады 32 (Ил. 33). В результате 
выполненных работ было заменено 100% тумб и тетивы балюстрады, 90% балясин, 
отремонтирована кровля в местах крепления тумб, вся кровля окрашена, выполнен ремонт 
штукатурки вентиляционных труб 33. 

В 2007 г. были выполнены исследования и дано заключение о состоянии материалов 
отделки «Дачи Китаевой» 34. Не смотря на проведенную в 2002 г. реставрацию, многие элементы 
находились в неудовлетворительном состоянии и были поражены грибком. Среди прочего 
исследовалось штукатурное покрытие цоколя, в котором обнаружены трещины, отслоения, 
биоразрушения. Исследователями рекомендовалось заменить цементную штукатурку на 
известковую. Проект по данным рекомендациям не выполнялся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Корректировка проекта реставрации б. дома Китаевой. 2001 г. ООО «Литейная часть-91». Архив КГИОП, 240/Пр-
17 

 
30 Дополнения и изменения к корректировке проекта благоустройства сада дачи Китаевой. 2001 г. ООО «ОРТ». 
Архив КГИОП, 240/Пр-20 
31 Заключение по результатам натурного обследования материалов отделки фасада Дачи Китаевой и 
технологические рекомендации по ведению реставрационных работ. 2007 г. РБМ «Реконструкция». Архив КГИОП, 
240/Пр-25 
32 Реставрация балюстрады кровли и окраски кровли. 2006 г. РБМ «Реконструкция». Архив КГИОП, 240/Пр-23 
33 Отчет о выполненных ремонтно-реставрационных работах на кровле. 2007 г. РБМ «Реконструкция». Архив 
КГИОП, 240/Н-8260 
34 Заключение по результатам натурного обследования материалов отделки фасада Дачи Китаевой и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

К акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы  
проектной документации на проведение работ по сохранению  

объекта культурного наследия федерального значения  
 «Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»,  

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., дом 2/19, литера А 
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1 ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»

Дата съемки: 01.04.2022

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Вид на северо-восток с пересечения Дворцовой ул. и Пушкинской ул. на западный и юго-западный фасады

Фото Д.А. Зайцевой
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»

Вид с Дворцовой ул. на западный фасад. Фрагмент
Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

2
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Вид с Дворцовой ул. на западный фасад

Фото Д.А. Зайцевой
Дата съемки: 01.04.2022

3
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Дата съемки: 01.04.2022

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Вид на юг на западный фасад

Фото Д.А. Зайцевой

4
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Вид с Дворцовой ул. на западный фасад. Фрагмент

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

5
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»

Дата съемки: 01.04.2022
Западный фасад. Фрагмент

Фото Д.А. Зайцевой

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

6
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Западный фасад. Фрагмент

Фото Д.А. Зайцевой
Дата съемки: 01.04.2022

7
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

Западный фасад. Фрагмент
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

8
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»

Западный фасад. Фрагмент

9
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Фото Д.А. Зайцевой

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Дата съемки: 01.04.2022
Фрагмент западного фасада

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»10
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Вид с Пушкинской ул. на юго-западный фасад

Фото Д.А. Зайцевой
Дата съемки: 01.04.2022

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

11
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Юго-западный фасад. Фрагмент

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

12
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Юго-западный фасад. Фрагмент

Фото Д.А. Зайцевой
Дата съемки: 01.04.2022
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

Юго-западный фасад. Фрагмент

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»14
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Юго-западный фасад. Фрагмент
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

15
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»

Вид с юга на восточный фасад
Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Восточный фасад
Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

17
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Вид с северо-востока на восточный фасад
Дата съемки: 01.04.2022

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. 
жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Фото Д.А. Зайцевой
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Вид с востока с окружающей территории на рассматриваемый объект
Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»19

150



Вид с северо-востока с окружающей территории на рассматриваемый объект
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Дата съемки: 01.04.2022

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»

Фото Д.А. Зайцевой
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Северо-восточный дворовый фасад
Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

Северо-восточный дворовый фасад. Фрагмент
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Северо-восточный дворовый фасад. Фрагмент
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»23
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Фото Д.А. Зайцевой

Восточный дворовый фасад

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Дата съемки: 01.04.2022
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Дата съемки: 01.04.2022

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Восточный дворовый фасад. Фрагмент

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»

Фото Д.А. Зайцевой
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Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Восточный дворовый фасад. Фрагмент

Фото Д.А. Зайцевой
Дата съемки: 01.04.2022

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»26
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Восточный дворовый фасад. Фрагмент
Дата съемки: 01.04.2022

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Фото Д.А. Зайцевой
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ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А

Дата съемки: 01.04.2022
Восточный дворовый и северный фасады

Фото Д.А. Зайцевой
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Дата съемки: 01.04.2022

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»

Восточный дворовый фасад. Фрагмент

Фото Д.А. Зайцевой

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
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Дата съемки: 01.04.2022
Фото Д.А. Зайцевой

ОКН федерального значения "Дом Китаева Я. с оградой и садом. Здесь в 1831 г. жил поэт Пушкин А.С.»
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 2/19, лит. А
Северный фасад
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